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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
           1.1 Пояснительная записка

1.1.1 Цели и задачи программы.
Цель:  обеспечение  выполнения  требований ФГОС НОО обучающихся  с  ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 
потребностей слабовидящих обучающихся,  обеспечивающих усвоение ими социального и 
культурного опыта.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
формирование  общей  культуры,  духовно-нравственного  развития,  воспитания 

слабовидящих обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья;
личностное и интеллектуальное развитие слабовидящих обучающихся;
удовлетворение  особых  образовательных  потребностей,  имеющих  место  у 

слабовидящих обучающихся;
создание  условий,  обеспечивающих  слабовидящему  обучающемуся  достижение 

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

минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной 
группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для слабовидящих;

оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции;
выявление  и  развитие  способностей  слабовидящих  обучающихся  с  учетом  их 

индивидуальности,  самобытности,  уникальности  через  систему  клубов,  секций,  студий  и 
кружков, организацию общественно полезной деятельности;

обеспечение  участия  педагогических  работников,  родителей  (законных 
представителей)  с  учетом  мнения  обучающихся,  общественности  в  проектировании  и 
развитии внутришкольной среды;

использование в образовательном процессе современных тифлотехнических средств и 
средств оптической коррекции;

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися социально 
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых 
образовательных потребностей;

предоставление  слабовидящим  обучающимся  возможности  накопления  социального 
опыта,  знаний,  умений  и  способов  деятельности,  сформированных  в  процессе  изучения 
учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области.

1.1.2.Общая характеристика
Вариант  4.2  предполагает,  что  слабовидящий  обучающийся  получает  образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. ФАОП НОО вариант 
4.2 предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет. Необходимость пролонгации 
сроков  обучения  по  варианту  4.2  АООП  НОО  определяется  особенностями 
психофизического развития слабовидящих обучающихся, такими как снижение темпа всех 
видов  деятельности,  бедность  и  фрагментарность  зрительного  восприятия, 
несформированность предметно-пространственных представлений. Содержание образования 
равномерно распределяется по годам обучения.

Данный  вариант  предполагает  в  большей  степени  коррекцию  и  развитие  у 
обучающихся нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в 
развитии;  оптимизацию  процессов  социальной  адаптации  и  интеграции  обучающихся, 
планомерного  введения  в  более  сложную  социальную  среду;  развитие  компенсаторных 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/


способов действия в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; развитие 
познавательного  интереса,  познавательной  активности;  расширение  умения  адекватно 
использовать речевые и неречевые средства общения; проявление социальной активности.

Обязательной является организация и создание образовательной среды, включающей 
учет  в  процессе  организации  учебной  и  внеучебной  деятельности  клинической  картины 
зрительного  заболевания  обучающихся,  состояния  основных  зрительных  функций, 
индивидуального  режима  зрительных  и  физических  нагрузок;  систематическое  и 
целенаправленное развитие всех органов чувств; использование приемов, обеспечивающих 
снятие  зрительного  напряжения  и  профилактику  зрительного  утомления;  доступность 
учебной  информации  для  зрительного  восприятия  слабовидящими  обучающимися; 
соблюдение  зрительных  нагрузок  в  соответствии  с  глубиной  зрительных  нарушений  и 
клинических  форм  зрительных  заболеваний  (в  соответствии  с  рекомендациями 
офтальмолога);  увеличение  времени  на  выполнения  практических  работ,  в  том  числе 
итоговых; обеспечение доступности учебной информации для рационального чередования 
зрительной  нагрузки  со  слуховым восприятием учебного  материала;  учет  темпа  учебной 
работы слабовидящих обучающихся в зависимости от состояния их зрительных функций и 
уровня развития; применении как общих, так и специальных методов и приемов обучения.

1.1.3 Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся
Обучающимся  данной  группы  характерно:  снижение  общей  и  зрительной 

работоспособности;  замедленное  формирование  предметно-практических  действий; 
замедленное  овладение  письмом  и  чтением,  что  обусловливается  нарушением 
взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации движений, 
их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, трудностями 
зрительного  контроля;  затруднение  выполнения  зрительных  заданий,  требующих 
согласованных  движений  глаз,  многократных  переводов  взора  с  объекта  на  объект; 
возникновение  трудностей  в  овладении измерительными навыками,  выполнение  заданий, 
связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным анализом и 
синтезом.

В  условиях  слабовидения  наблюдается  обедненность  чувственного  опыта, 
обусловленная  не  только  снижением  функций  зрения  и  различными  клиническими 
проявлениями,  но  и  недостаточным развитием зрительного  восприятия  и  психомоторных 
образований.

У  слабовидящих  наблюдается  снижение  двигательной  активности,  своеобразие 
физического  развития  (нарушение  координации,  точности,  объема  движений,  нарушение 
сочетания  движений  глаз,  головы,  тела,  рук),  в  том  числе  трудности  формирования 
двигательных навыков.

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных 
процессов,  что  проявляется  в:  снижении  скорости  и  точности  зрительного  восприятия, 
замедленности  становления  зрительного  образа,  сокращении  и  ослаблении  ряда  свойств 
зрительного  восприятия  (объем,  целостность,  константность,  обобщенность, 
избирательность);  снижении полноты,  целостности  образов,  широты круга  отображаемых 
предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных 
свойств внимания.

Слабовидящим  характерны  затруднения:  в  овладении  пространственными 
представлениями,  в  процессе  микро-  и  макроориентировки,  в  словесном  обозначении 
пространственных  отношений;  в  формировании  представлений  о  форме,  величине, 
пространственном местоположении  предметов;  в  возможности  дистантного  восприятия  и 
развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа.



Слабовидящим  характерно  своеобразие  речевого  развития,  проявляющееся  в 
некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, 
слабой  связи  речи  с  предметным  содержанием.  У  них  наблюдаются  особенности 
формирования  речевых  навыков,  недостаточный  запас  слов,  обозначающих  признаки 
предметов  и  пространственные  отношения;  трудности  вербализации  зрительных 
впечатлений,  овладения  языковыми  (фонематический  состав,  словарный  запас, 
грамматический  строй)  и  неязыковыми  (мимика,  пантомимика,  интонация)  средствами 
общения,  осуществления  коммуникативной  деятельности  (трудности  восприятия, 
интерпретации, продуцирования средств общения).

У  слабовидящих  обучающихся  наблюдается  снижение  общей  познавательной 
активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том 
числе  сенсорно-перцептивной,  которая  в  условиях  слабовидения  проходит  медленнее  по 
сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья.

Кроме  того,  слабовидящим  характерны  трудности,  связанные  с  качеством 
выполняемых  действий,  автоматизацией  навыков,  осуществлением  зрительного  контроля 
над  выполняемыми  действиями,  что  особенно  ярко  проявляется  в  овладении  учебными 
умениями и навыками.

Общими для всех слабовидящих обучающихся являются в разной степени выраженные 
недостатки  в  развитии  зрительного  восприятия,  в  формировании  высших  психических 
функций, замедленный темп познавательной деятельности. Достаточно часто у обучающихся 
отмечаются  нарушения  речевой  и  мелкой  ручной  моторики,  зрительного  восприятия  и 
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.

У  слабовидящих  отмечается  снижение  уровня  развития  мотивационной  сферы, 
регуляторных  (самоконтроль,  самооценка,  воля)  и  рефлексивных  образований  (начало 
становления  "Я-концепции",  развитие  самоотношения).  У  них  могут  формироваться 
следующие  негативные  качества  личности:  недостаточная  самостоятельность, 
безынициативность, иждивенчество.

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями 
(заболеваниями)  детского  организма,  что  снижает  их  общую  выносливость, 
психоэмоциональное  состояние,  двигательную  активность,  обуславливая  особенности  их 
психофизического развития.

В категорию слабовидящих входит также группа обучающихся с нарушением зрения, 
имеющих недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК.

1.1.4 Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся
Для слабовидящих обучающихся, осваивающих АООП НОО (вариант 4.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности:
целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития всех 

анализаторов и зрительного восприятия;
целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности;
обеспечение  доступности  учебной  информации  для  зрительного  восприятия 

слабовидящими обучающимися;
преимущественное  использование  индивидуальных пособий,  выполненных с  учетом 

степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;
целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро- 

и макропространстве;
целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки;
развитие и коррекция коммуникативной деятельности;
коррекция нарушений в двигательной сфере;



обеспечение  особой  пространственной  и  временной  организации  образовательной 
среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 
(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса);

гибкое  варьирование  организации  процесса  обучения  путем  расширения  и  (или) 
сокращения содержания отдельных предметных областей,  изменения количества учебных 
часов и использования соответствующих методик и технологий;

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
организация  процесса  обучения  с  учетом  специфики  усвоения  знаний,  умений  и 

навыков  ("пошаговом"  предъявлении  материала,  дозированной  помощи  взрослого, 
использовании  специальных  методов,  приемов  и  средств,  способствующих  как  общему 
развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);

наглядно-действенный характер содержания образования;
обеспечение  непрерывного  контроля  над  становлением  учебно-познавательной 

деятельности  обучающегося,  продолжающегося  до  достижения  уровня,  позволяющего 
справляться с учебными заданиями самостоятельно;

постоянная  помощь  в  осмыслении  и  расширении  контекста  усваиваемых  знаний,  в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений;

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью;

необходимость  постоянной  актуализации  знаний,  умений  и  одобряемых  обществом 
норм поведения;

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру.

Особые  образовательные  потребности  слабовидящих  обучающихся  включают 
необходимость:

учета в организации обучения и воспитания слабовидящего определенных факторов: 
зрительного  диагноза  (основного  и  дополнительного),  возраста  и  времени 
жизнедеятельности  в  условиях  нарушенного  зрения,  состояния  основных  зрительных 
функций,  возможности  коррекции  зрения  с  помощью  оптических  приспособлений, 
рекомендуемой  оптической  коррекции  и  приборов  для  улучшения  зрения,  режима 
зрительной и (или) тактильной, физической нагрузки;

целенаправленного  обогащения  (коррекции)  чувственного  опыта  за  счет  развития 
сохранных анализаторов и формирования компенсаторных способов действия;

широкого  использования  специальных  приемов  организации  учебно-практической 
деятельности (алгоритмизация, работа по инструкции);

целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью;
расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных представлений, 

формирования и расширения понятий;
обеспечения  доступности  учебной  информации  для  зрительного  восприятия 

обучающихся;
развития  приемов  полисенсорного  восприятия  предметов  и  объектов  окружающего 

мира;
предъявления информации преимущественно в наглядно-образной форме;
целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности,  ориентировочных 

действий;
максимального  расширения  образовательного  пространства  за  счет  расширения 

социальных контактов с широким социумом;
специальной  организации  (с  учетом  особых  образовательных  потребностей) 

пространственно-развивающей среды;



преимущественного использования индивидуальных пособий, выполненных с учетом 
степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;

учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых образовательных 
потребностей;

развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности;
целенаправленного  социально-личностного,  эмоционального,  познавательного, 

моторного развития;
формирования  познавательных  действий  и  ориентировки  в  микро-  и 

макропространстве;
целенаправленного  формирования  умений  и  навыков  социально-бытовой 

ориентировки;
коррекции нарушений в двигательной сфере;
развития речи и коррекции речевых нарушений;
нивелирования  негативных  и  поведенческих  качеств  характера  и  профилактики  их 

возникновения.
1.2  Планируемые  результаты  освоения  слабовидящими обучающимися 
адаптированной основной  общеобразовательной программы начального общего 
образования
Все наполнение  программы начального  общего  образования  (содержание  и  планируемые 
результаты  обучения,  условия  организации  образовательной  среды)  подчиняется 
современным  целям  начального  образования,  которые  представлены  во ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и предметных достижений 
обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 
окружающему  миру,  другим  людям,  а  также  к  самому  себе  как  субъекту  учебно-
познавательной  деятельности  (осознание  ее  социальной  значимости,  ответственность, 
установка  на  принятие  учебной  задачи).  Метапредметные результаты  характеризуют 
уровень  сформированности  познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  УУД, 
которые  обеспечивают  успешность  изучения  учебных  предметов,  а  также  становление 
способности к самообразованию и саморазвитию.

Предметные результаты
сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений;
определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного предмета;
усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки.
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предметные результаты освоения  

АООП  НОО  обучающимися  с  ЗПР  (с  учетом  индивидуальных  возможностей  и  особых  
образовательных потребностей) должны отражать:

Филология
Русский язык.
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;
5) овладение основами грамотного письма;
6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики;
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7)  использование  знаний в  области  русского  языка  и  сформированных грамматико-
орфографических умений для решения практических задач

Литературное чтение. 
1)  понимание литературы как  явления национальной и  мировой культуры,  средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  преобразования  художественных, 
научно-популярных и учебных текстов;

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу;
6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи;
7)  формирование умения осознанно воспринимать  и  оценивать  содержание текстов, 

участие  в  обсуждении  прочитанных  произведений,  умение  высказывать  отношение  к 
поступкам героев,  оценивать  поступки героев  и  мотивы поступков  с  учетом принятых в 
обществе норм и правил;

8) формирование потребности в систематическом чтении.
Иностранный язык.
1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 

речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия 

на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,
3)  сформированность основ 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.

Математика.
1)  использование  начальных  математических  знаний  о  числах,  мерах,  величинах  и 

геометрических фигурах  для  описания  и  объяснения  окружающих предметов,  процессов, 
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;

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

3)  умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры.

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой  природы,  между  деятельностью  человека  и  происходящими  изменениями  в 
окружающей среде;

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;

3)  расширение,  углубление  и  систематизация  знаний  о  предметах  и  явлениях 
окружающего  мира,  осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 
и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4)  развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в 



окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 
действий, совершаемых другими людьми.

Основы религиозных культур и светской этики:
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
3)  формирование первоначальных представлений о  светской этике,  о  традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
4) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1)  сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2)  развитие  эстетических  чувств,  умения  видеть  и  понимать  красивое, 

дифференцировать  красивое  от  "некрасивого",  высказывать  оценочные  суждения  о 
произведениях искусства;

воспитание  активного  эмоционально-эстетического  отношения  к  произведениям 
искусства;

3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 
социальном)  эстетически  привлекательные  объекты,  выражать  по  отношению  к  ним 
собственное эмоционально-оценочное отношение;

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной  деятельности  (изобразительной,  декоративно-прикладной  и  народного 
искусства, скульптуры, дизайна и других);

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 
искусства.

Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2)  сформированность  элементов  музыкальной  культуры,  интереса  к  музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений;
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров.
Технология:
1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости 
от их свойств;
2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 
инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-
гигиенические требования и т.д.)

3)  формирование  навыков  самообслуживания,  овладение  некоторыми 
технологическими  приемами  ручной  обработки  материалов,  усвоение  правил  техники 
безопасности;

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач;
5)  приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной  деятельности, 



сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.
Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности;
2)  овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
3)  формирование  умения  следить  за  своим  физическим  состоянием,  величиной 

физических нагрузок.
Результаты освоения программы коррекционной работы
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных  (жизненных)  компетенций,  необходимых  для  решения  практико-
ориентированных  задач  и  обеспечивающих  становление  социальных  отношений 
обучающихся с ЗПР в различных средах.

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО отражают:
Коррекционные курсы «Коррекционно-развивающие занятия»
Логопедические занятия:
- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной)  на  основе  обогащения  знаний  об  окружающей 
действительности;

-  обогащение  и  развитие  словаря,  уточнение  значения  слова,  развитие  лексической 
системности, формирование семантических полей;

- развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи;
- коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).
Психокоррекционные занятия:
-  формирование  учебной  мотивации,  стимуляция  сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов;
-  гармонизация  психоэмоционального  состояния,  формирование  позитивного 

отношения  к  своему  «Я»,  повышение  уверенности  в  себе,  развитие  самостоятельности, 
формирование навыков самоконтроля;

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию;
-  формирование  продуктивных  видов  взаимоотношений  с  окружающими  (в  семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе.
Дифектологические:

математика
1) использование начальных математических знаний для познания окружающих предметов,
процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в процессе
организованной предметно-практической деятельности;
2) овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями,
необходимыми вычислительными навыками, математической терминологией, необходимой 
для освоения содержания курса;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний в повседневных
ситуациях;
4) умение выполнять арифметические действия с числами;
накопление опыта решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению
текстовых задач;
умение распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и использовать
таблицы  для  решения  математических  задач,  владение  простыми  навыками  работы  с 
диаграммами,  умение  объяснять,  сравнивать  и  обобщать  информацию,  делать  выводы 
(используя доступные вербальные и невербальные средства).



окружающий мир
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,

истории, культуре, природе нашей страны, ещё современной жизни;
2) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье
сберегающего поведения в природной и социальной среде;
3) освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и
доступных для обучающегося видов деятельности;
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося).
Развитие познавательной деятельности
1) развитие зрительного восприятия и узнавания; 
2) развитие зрительной и слуховой памяти и внимания;
3) формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма,
величина); 
4) развитие пространственных представлений и ориентации;
5) развитие представлений о времени.
Развитие основных мыслительных операций
1) навыков соотнесенного анализа;
2) навыков группировки и классификации (на базе овладения основными понятиями);
3) умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
4) умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей.
Развитие графо-моторного сенсомоторного развития:
1) развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
2) развитие навыков каллиграфии;
3) Развитие артикуляционной моторики;
Развитие различных видов мышления:
1) развитие наглядно-образного мышления;
2) развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи между
предметами, явлениями и событиями).

Коррекционный курс «Ритмика»:
- развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, координации 
движений, двигательных умений и навыков;
- формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий;
- овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с 
движениями  рук  и  туловища,  с  проговариванием стихов  и  т.д.),  упражнениями  на  связь 
движений с музыкой;
- развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития;
-  овладение  подготовительными  упражнениями  к  танцам,  овладение  элементами  танцев, 
танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса;
- развитие выразительности движений и самовыражения;
- развитие мобильности.
Планируемые результаты освоения курсов внеурочной деятельности на уровне НОО

Разговоры о важном
Русский  язык:  первоначальное  представление  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;  использование  в 
речевой   деятельности   норм  современного  русского  литературного  языка  и  речевого 
этикета.

Литературное  чтение:   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. 

Иностранный  язык:  знакомство  представителей  других  стран  с  культурой своего 
народа. 

Математика  и  информатика:   развитие  логического  мышления; приобретение 
опыта  работы  с  информацией,  представленной  в  графической  и текстовой  форме, 
развитие  умений  извлекать,  анализировать,  использовать информацию и делать выводы.

Окружающий  мир:    сформированность  уважительного  отношения  к  своей семье и 
семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре,  природе; 
сформированность  чувства  гордости  за  национальные свершения,  открытия,  победы; 
первоначальные  представления  о  природных  и социальных объектах как компонентах 
единого мира, о многообразии объектов и явлений  природы;  о  связи  мира  живой  и 
неживой  природы;  сформированность основ  рационального  поведения  и  обоснованного 
принятия  решений.

Основы  религиозных  культур  и  светской  этики:  понимание  необходимости 
нравственного  совершенствования,  духовного  развития,  роли  в  этом  личных усилий 
человека;   формирование   умений   анализировать   и   давать   нравственную  оценку 
поступкам,  отвечать  за  них,  проявлять  готовность  к  сознательному самоограничению  в 
поведении;   построение   суждений   оценочного   характера,  раскрывающих   значение 
нравственности,   веры  как  регуляторов  поведения человека  в   обществе  и  условий 
духовно-нравственного  развития  личности; понимание ценности семьи, умение приводить 
примеры  положительного  влияния  религиозной   традиции   на   отношения   в   семье, 
воспитание  детей.

Изобразительное   искусство:  выполнение   творческих  работ   с  использованием 
различных  художественных  материалов   и   средств  художественной   выразительности 
изобразительного  искусства;  умение характеризовать  виды  и  жанры  изобразительного 
искусства;  умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 
России. Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология:  сформированность  общих  представлений  о  мире  профессий, значении 
труда  в  жизни  человека  и  общества,  многообразии  предметов материальной культуры.

Физическая  культура:   сформированность   общих  представлений  о  физической 
культуре  и  спорте,  физической  активности  человека,  физических качествах,  жизненно 
важных  прикладных  умениях  и  навыках,  основных физических упражнениях; умение 
взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая 
правила честной игры.

Орлята России
-раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах поведения 
в  классе,  школе,  выражать  своими  словами  понимание  значимости  дружбы  в  классе, 
формирование коллективных правил коллектива и желание им следовать, владеть правилами 
поведения в классе, школе; 



-формировать умение применять полученные знания из различных областей в совместной 
коллективной деятельности;
-формировать представления о некоторых понятиях и правилах решения логических задач; --
формировать представления о некоторых понятиях и правилах решения логических задач; -
формировать представления о некоторых понятиях и правилах решения логических задач; 
узнавать  главные  качества  эрудита:  смекалка,  ум,  знание,  любознательность, 
внимательность, увлеченность, изобретательность; 
-узнавать главные источники знаний эрудита: книга, журналы, газеты; 
-выполнять несложные коллективные работы проектного характера совместно со взрослыми; 
приобретать  опыт  художественно-эстетического  наполнения  предметной  среды  человека; 
формировать  умение  выполнять  в  определенной  последовательности  комплекс  утренней 
зарядки; 
-расширять словарный запас новыми словами и терминами.

Путешествие в сказку
-читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
-выразительному чтению;
-различать произведения по жанру;
-развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
-видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;
-сочинять этюды по сказкам;
-умению  выражать  разнообразные  эмоциональные  состояния  (грусть,  радость,  злоба, 
удивление, восхищение)
          Занимательная математика
- умения складывать и вычитать в пределах 100,таблица умножения однозначных чисел и 
соответствующие случаи деления;
- правильно выполнять арифметические действия;
- умение рассуждать логически грамотно;
- знание чисел от 1 до 1000, чисел-великанов (миллион и др.), их последовательность;
- умение анализировать текст задачи: ориентироваться, выделять условие и         вопрос,  
данные и искомые числа(величины);
- умение выбирать необходимую информацию, содержащую в тексте задачи, на рисунке или 
в таблице, для ответа на заданные вопросы.
           В мире книг
- понимание значимости чтения для личного развития;
- сформированная потребность в систематическом чтении;
-  умение  использовать  разные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выборочное, 
поисковое);
- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;
-  пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной 
информации.

В  результате  освоения  содержания  различных  предметов,  курсов,  модулей 
обучающиеся  овладевают  рядом  междисциплинарных  понятий,  а  также  различными 
знаково-символическими средствами,  которые  помогают  обучающимся  применять  знания 
как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.

При  определении  подходов  к  контрольно-оценочной  деятельности  слабовидящих 
обучающихся младшего школьного возраста учитываются формы и виды контроля, а также 
требования к объему и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических 
работ.



В  соответствии  с  дифференцированным  и  деятельностным  подходами  содержание 
планируемых  результатов  описывает  и  характеризует  обобщенные  способы  действий  с 
учебным  материалом,  позволяющие  обучающимся  успешно  решать  учебные  и  учебно-
практические  задачи,  а  также  задачи,  по  возможности  максимально  приближенные  к 
реальным жизненным ситуациям.

1.3 Система оценки достиженич планируемых результатов осовения программы 
В  соответствии  с  ФГОС  НОО  слабо  видящих  обучающихся  основным  объектом 

системы  оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой  выступают  планируемые  
результаты освоения обучающимися АООП НОО.

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы 
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Её 
основными  функциями  являются  ориентация  образовательного  процесса  на  достижение 
планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с 
требованиями  ФГОС  НОО  обучающих  обучающихся  являются  оценка  образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 
и  педагогических  кадров.  Полученные  данные  используются  для  оценки  состояния  и 
тенденций развития системы образования.

Система оценки достижения слабо видящих обучающихся планируемых результатов  
освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи:

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 
приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений слабо видящих обучающихся;

-  ориентировать  образовательный  процесс  на  духовно-нравственное  развитие  и 
воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения  содержания 
учебных предметов и формирование УУД;

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

-  предусматривать  оценку  достижений  обучающихся  и  оценку  эффективности 
деятельности образовательной организации;

-  позволять  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений  обучающихся  и 
развития их социальной (жизненной) компетенции.

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 
оценке достижений слабо видящих обучающихся.

На основе выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся 
оценивается  эффективность  учебного  процесса,  работы  учителя  или  образовательной 
организации.

Результаты  достижений  слабо  видящих  обучающихся  в  овладении  АООП  НОО  
являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

Принципы оценки образовательных результатов
При  определении  подходов  к  осуществлению  оценки  результатов  целесообразно  

опираться на следующие принципы:
1)  дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей  развития  и  особых  образовательных  потребностей  слабо  видящих 
обучающихся;

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



обучающихся;
3)  единства  параметров,  критериев  и  инструментария  оценки  достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 
образовательных организациях. 

Для  этого  необходимым  является  создание  методического  обеспечения  (описание 
диагностических  материалов,  процедур  их  применения,  сбора,  формализации,  обработки, 
обобщения  и  представления  полученных  данных)  процесса  осуществления  оценки 
достижений обучающихся.

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
слабо  видящих  обучающихся,  самым  тесным  образом  взаимосвязаны  и  касаются 
одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.

Особенности оценки личностных результатов
Личностные  результаты включают  овладение  обучающимися  социальными 

(жизненными)  компетенциями,  необходимыми  для  решения  практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 
различных средах.

Оценка личностных результатов предполагает,  прежде всего,  оценку продвижения  
обучающегося  в  овладении  социальными  (жизненными)  компетенциями,  которые,  в 
конечном итоге, составляют основу этих результатов.

Оценка  личностных  достижений  может  осуществляться  в  процессе  проведения 
мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация 
с  учетом  типологических  и  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  их 
индивидуальных особых образовательных потребностей.

Для  оценки  продвижения  слабо  видящих  обучающихся  в  овладении  социальными 
(жизненными)  компетенциями  может  применяться  метод  экспертной  оценки, который 
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 
(экспертов). Данная группа должна объединять всех участников образовательного процесса - 
тех,  кто  обучает,  воспитывает  и  тесно  контактирует  с  обучающимся.  Состав  экспертной 
группы  определяется  образовательной  организацией  и  должен  включать  педагогических 
работников (учителей,  учителей-дефектологов,  учителей-логопедов,  педагогов-психологов, 
социальных педагогов, педагогов дополнительного образования). 

Для полноты оценки личностных результатов освоения слабо видящих обучающихся с 
учитывается  мнение  родителей  (законных  представителей),  поскольку  основой  оценки 
служит  анализ  изменений  поведения  обучающегося  в  повседневной  жизни  в  различных 
социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты  анализа  представляются  в  форме  удобных  и  понятных  всем  членам 
экспертной группы условных единицах: 

0 баллов - нет продвижения; 
1 балл - минимальное продвижение; 
2 балла - среднее продвижение; 
3 балла - значительное продвижение. 
Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося. 
Результаты  оценки  личностных  достижений  заносятся  в  индивидуальную  карту  

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики  
целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по  
отдельным жизненным компетенциям.

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк.
На  основе  требований,  сформулированных  во  ФГОС  НОО  слабо 



видящихобучающихся,  образовательная  организация  разрабатывает  программу  оценки 
личностных  результатов  с  учетом  типологических  и  индивидуальных  особенностей 
обучающихся с ЗПР, которая утверждается локальными актами организации. 

Программа оценки личностных результатов включает:
1)  полный  перечень  личностных  результатов,  прописанных  в  тексте  ФГОС  НОО 

обучающихся  с  ОВЗ,  которые  выступают  в  качестве  критериев  оценки  социальной 
(жизненной)  компетенции  обучающихся.  Перечень  этих  результатов  может  быть 
самостоятельно расширен образовательной организацией;

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;
3) систему балльной оценки результатов;
4)  документы,  в  которых  отражаются  индивидуальные  результаты  каждого 

обучающегося  (карта  индивидуальных  достижений  обучающегося)  и  результаты  всего 
класса (журнал итоговых достижений обучающихся класса);

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;
6)  локальные  акты  образовательной  организации,  регламентирующие  все  вопросы 

проведения оценки личностных результатов.
Особенности оценки метапредметных результатов
Метапредметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися  УУД 

(познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие  овладение 
ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться)  и  межпредметными 
знаниями,  а  также  способность  решать  учебные  и  жизненные  задачи  и  готовность  к 
овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося  
с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД.

Уровень  сформированности  УУД,  представляющих  содержание  и  объект  оценки  
метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих  
основных формах:

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 
специально  сконструированных  диагностических  задач,  направленных  на  оценку  уровня 
сформированности конкретного вида УУД;

-  достижение  метапредметных  результатов  может  рассматриваться  как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;

-  достижение  метапредметных  результатов  может  проявиться  в  успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.

Особенности оценки предметных результатов
Предметные результаты связаны с  овладением обучающимися  содержанием каждой 

предметной  области  и  характеризуют  достижения  обучающихся  в  усвоении  знаний  и 
умений, способность их применять в практической деятельности.

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т.е. в тот период, когда у 
обучающихся  уже  сформированы  некоторые  начальные  навыки  чтения,  письма  и  счета. 
Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 
организовывать под руководством учителя.

Во  время  обучения  на  первом  и  втором  годах  обучения  целесообразно  всячески 
поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 
освоении того или иного учебного предмета. 

На  этом  этапе  обучения  центральным  результатом  является  появление  значимых 
предпосылок  учебной  деятельности,  одной  из  которых  является  способность  ее 



осуществления  не  только  под  прямым  и  непосредственным  руководством  и  контролем 
учителя,  но и с  определенной долей самостоятельности во взаимодействии с  учителем и 
одноклассниками.

В  целом  оценка  достижения  слабо  видящими  обучающимися  предметных  
результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов.  
Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 
знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 
играют  определенную  роль  в  становлении  личности  обучающегося  и  овладении  им 
социальным опытом.

Оценка  достижения  обучающимися  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе 
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных  
работ. 

В  процессе  оценки  достижения  планируемых  личностных,  метапредметных  и  
предметных  результатов  используются  разнообразные  методы  и  формы,  взаимно  
дополняющие  друг  друга (стандартизированные  письменные  и  устные  работы,  проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам  
освоения АООП НОО) аттестации слабо видящих обучающихся

Обучающиеся  имеют  право  на  прохождение  текущей,  промежуточной,  итоговой 
аттестации освоения АООП НОО в иных формах.

Специальные  условия  проведения  текущей,  промежуточной  и  итоговой  (по  итогам 
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся включают:

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся;

-  привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 
для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий);

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
-  адаптирование  инструкции  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и 

индивидуальных трудностей обучающихся:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2)  упрощение  многозвеньевой  инструкции  посредством  деления  ее  на  короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, зачитыванием 

педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами;

- адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое 
отграничение  одного  задания  от  другого;  упрощение  формулировок  задания  по 
грамматическому и семантическому оформлению);

- предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение,  эмоциональная  поддержка),  организующей  (привлечение  внимания, 
концентрирование  на  выполнении работы,  напоминание  о  необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

- увеличение времени на выполнение заданий;
-  организация  короткого  перерыва  (10-15  минут)  при  нарастании  в  поведении 

обучающегося проявлений утомления, истощения;
- недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося.



На итоговую оценку на уровне начального общего образования,  результаты которой 
используются  при  принятии  решения  о  возможности  (или  невозможности)  продолжения 
обучения  на  следующем  уровне  образования,  выносятся  предметные,  метапредметные 
результаты и результаты освоения программы коррекционной работы.

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с 
учетом возможных специфических трудностей обучающегося в овладении письмом, чтением 
или счетом. 

Вывод  об  успешности  овладения  содержанием  АООП  НОО  должен  делаться  на 
основании положительной индивидуальной динамики.

Оценка  деятельности  педагогических  кадров,  осуществляющих  образовательную 
деятельность  слабо  видящих  обучающихся,  осуществляется  на  основе  интегративных 
показателей,  свидетельствующих  о  положительной  динамике  развития  обучающегося 
(«было» - «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО для слабовидящих 
обучающихся (вариант 4.2)

2.1.  Рабочие программы учебных предметов,  учебных курсов (в  том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей.

2.1.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего 
образования  составлена  на  основе  требований  к  результатам  освоения  программы 
начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 
начального  общего  образования  (далее  —  ФГОС  НОО)  Федеральной  адаптированной 
образовательной  программы  начального  общего  образования  Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) (вариант 4.2 ФАОП 
НОО  для  слабовидящих  обучающихся)  а  также  ориентирована  на  целевые  приоритеты, 
сформулированные в Федеральной программе воспитания.

На  уровне  начального  общего  образования  изучение  русского  языка  имеет  особое 
значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и 
универсальных  действий  на  материале  русского  языка  станут  фундаментом  обучения  в 
основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. Русский язык как средство 
познания  действительности  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих 
способностей обучающихся, формирует умения извлекать и анализировать информацию из 
различных  текстов,  навыки  самостоятельной  учебной  деятельности.  Изучение  русского 
языка является  основой всего  процесса  обучения в  начальной школе,  успехи в  изучении 
этого  предмета  во  многом  определяют  результаты  обучающихся  по  другим  учебным 
предметам.

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

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 
социокультурных и духовнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения,  в  том  числе  речевого,  что  способствует  формированию  внутренней  позиции 
личности.  Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с  осознанием 
языка  как  явления  национальной  культуры,  пониманием  связи  языка  и  мировоззрения 
народа.  Значимыми  личностными  результатами  являются  развитие  устойчивого 
познавательного  интереса  к  изучению русского  языка,  формирование  ответственности  за 
сохранение чистоты русского языка.

Учебный предмет «Русский язык» для слабовидящих обучающихся обладает высоким 
коррекционно-развивающим потенциалом. Коррекционно-развивающий потенциал предмета 



«Русский  язык»  обеспечивает  преодоление  обучающимися  следующих  специфических 
трудностей, обусловленных нарушениями зрения:

- трудности в овладении письмом и чтением; 
-  несформированность  или  искаженность  представлений  о  предметах  и  явлениях 

окружающего мира, ведущая к вербализму знаний и формализму представлений;
-  трудности  перевода  информации из  кратковременной памяти в  долговременную, 

вызванные  не  только  недостаточным  количеством  или  отсутствием  повторений,  но  и 
недостаточной значимостью для обучающихся объектов запоминания и обозначающих их 
понятий,  о  которых  они  могут  получить  обедненные  фрагментарные  представления, 
значительно  ограничивающая  объем  и  время  хранения  в  памяти  терминов,  правил, 
требований к выполнению упражнений, целей и назначения их выполнения;

-  низкий  темп  письма  и  чтения,  препятствующий  овладению  закономерностями 
морфологии, орфографии, синтаксиса и пунктуации;

-  недоразвитие  связной  устной  и  письменной  речи,  затрудняющее  выполнение 
различных видов заданий и письменных работ, ответы на вопросы;

- несформированность произвольного поведения, которая ведет к расторможенности, 
быстрой переключаемости внимания, хаотичности восприятия, необходимости постоянной 
смены видов деятельности или, наоборот, к заторможенности, инертности, низкому уровню 
переключаемости внимания, концентрации внимания на второстепенных объектах;

-  возникновение у ряда обучающихся астенических состояний, характеризующихся 
значительным  снижением  мотивации  к  обучению,  избыточным  нервным  напряжением, 
повышенной  утомляемостью,  при  которых  наиболее  сложно  осваивать  закономерности 
морфологии, орфографии, синтаксиса и пунктуации.

Преодоление  указанных  трудностей  необходимо  осуществлять  на  каждом  уроке 
учителю в процессе специально организованной коррекционной работы.

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
приобретение обучающимся первоначальных представлений о многообразии языков и 

культур  на  территории  Российской  Федерации,  о  языке  как  одной  из  главных  духовно-
нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 
осознание  значения  русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации; 
понимание  роли  русского  языка  как  языка  межнационального  общения;  осознание 
правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека;

овладение  основными  видами  речевой  деятельности  на  основе  первоначальных 
представлений  о  нормах  современного  русского  литературного  языка:  аудированием, 
говорением, чтением, письмом;

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 
языка, их признаках и особенностях употребления в речи;

использование в  речевой деятельности норм современного русского литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
речевого этикета;

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Коррекционные задачи:
 Развитие зрительного, осязательно-зрительного и слухового восприятия.
 Развитие осязания и мелкой моторики, пространственных представлений.
 Формирование навыков письма.
 Формирование навыков чтения.



 Формирование  навыков  работы  с  текстами,  напечатанными  укрупненным 
шрифтом и специально адаптированными иллюстрациями к ним.

 Развитие и коррекция произвольного внимания.
 Развитие и коррекция памяти.
 Развитие и коррекция устной и письменной связной речи.
 Обогащение активного и пассивного словаря, формирование новых понятий.
 Преодоление вербализма и формализма знаний и представлений.
 Развитие диалогической и монологической речи.
 Развитие и коррекции фонематического слуха.
 Формирование навыков зрительного и осязательно-зрительного обследования, 

необходимых при работе с дидактическим материалом.
 Развитие навыков зрительного, осязательно-зрительного и слухового анализа.
 Формирование  способностей  работать  по  заданному  алгоритму,  составлять 

собственные алгоритмы.
 Формирование  умений  находить  причинно-следственные  связи,  выделять 

главное, обобщать, делать выводы.
 Формирование умений зрительно ориентироваться в микропространстве.
 Формирование коммуникативных навыков.
 Воспитание  потребности  писать  грамотно,  в  том  числе  с  использованием 

персонального компьютера и смартфона.
Центральной  идеей  конструирования  содержания  и  планируемых  результатов 

обучения  является  признание  равной  значимости  работы  по  изучению  системы  языка  и 
работы  по  совершенствованию  речи  обучающихся.  Языковой  материал  призван 
сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать 
усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 
Развитие  устной  и  письменной речи  обучающихся  направлено  на  решение  практической 
задачи  развития  всех  видов  речевой  деятельности,  отработку  навыков  использования 
усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в 
процессе  устного  и  письменного  общения.  Ряд  задач  по  совершенствованию  речевой 
деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное чтение».

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Русский  язык»  позволит  педагогическому 
работнику:

 реализовать в процессе преподавания русского языка со временные подходы к 
достижению  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения, 
сформулированных в ФГОС НОО;

 определить  и  структурировать  планируемые  результаты  обучения  и 
содержание учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС 
НОО;

 разработать  календарнотематическое  планирование  с  учётом  особенностей 
конкретного  класса,  используя  рекомендованное  примерное  распределение  учебного 
времени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды 
учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса.

В  рабочей  программе  определяются  цели  изучения  учебного  предмета  «Русский 
язык»  на  уровне  начального  общего  образования,  планируемые  результаты  освоения 
обучающимися  предмета  «Русский  язык»:  личностные,  метапредметные,  предметные. 
Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом методических традиций и 
особенностей  преподавания  русского  языка  на  уровне  начального  общего  образования. 
Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого года изучения 
предмета «Русский язык».



Программа  устанавливает  распределение  учебного  материала  по  классам, 
основанного  на  логике  развития  предметного  содержания  и  учёте  психологических  и 
возрастных особенностей обучающихся, а также объём учебных часов для изучения разделов 
и  тем  курса.  При  этом  для  обеспечения  возможности  реализации  принципов 
дифференциации  и  индивидуализации  с  целью  учёта  образовательных  потребностей  и 
интересов  обучающихся  количество  учебных часов  может  быть  скорректировано  за  счёт 
резервных уроков.

Рабочая программа учебного предмета предоставляет возможности для реализации 
различных методических подходов к преподаванию учебного предмета «Русский язык» при 
условии сохранения обязательной части его содержания. 

Содержание  рабочей  программы  составлено  таким  образом,  что  достижение 
обучающимися  как  личностных,  так  и  метапредметных  результатов  обеспечивает 
преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие 
идеи изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования 
и  подчёркивают  пропедевтическое  значение  уровня  начального  общего  образования, 
формирование готовности обучающегося к дальнейшему обучению.

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Русский язык» — 743 (5 часов в 
неделю в 1 и 2 классах; 4 часа в неделю в 3, 4 и 5 классах): в 1 классе 165 ч., в 2 классе – 170  
ч., в 3-5классах по 136 ч. 

Получение слабовидящими обучающимися, осваивающими вариант 4.2 ФАОП НОО, 
начального  общего  образования  в  пролонгированные  сроки  обучения  (5  лет)  определяет 
необходимость перераспределения учебного материала предмета «Русский язык» по годам 
обучения.  Приоритетным  является  равномерное  распределение  содержания  учебного 
материала по годам обучения, однако особенности психофизического развития контингента 
слабовидящих  обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования  могут  стать 
обоснованием  для  реализации  вариативного  подхода  к  перераспределению  учебного 
материала. 

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Русский  язык»  для  слабовидящих 
обучающихся (вариант 4.2 ФАОП НОО) содержит 1 вариант перераспределения учебного 
материала по годам обучения:

- вариант 1 – с пролонгацией программного содержания учебного предмета в 4 классе. 
Учебный материал, изучаемый в 4 классе, перераспределяется на 4 и 5 класс. В 4 классе 
предусматривается  изучение  значительного  количества  сложного  учебного  материала. 
Данный  вариант  позволит  снизить  темп  освоения  программного  содержания  учебного 
предмета в  4  классе и  обеспечить дополнительное время на изучение наиболее сложных 
разделов и тем, не повышая нагрузку на обучающихся;

Пролонгация  сроков  освоения  слабовидящими  обучающимися  учебного  предмета 
«Русский язык» на уровне начального общего образования осуществляется в соответствии со 
следующими принципами и подходами:

Концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены разделы и 
темы, которые на каждом году обучения расширяются, дополняются и изучаются на более 
углубленном уровне;

Резервность  планирования  учебного  материала.  Материал,  который  должен  быть 
запланирован  на  учебный  год,  планируется  из  расчета  –  учебный  год  +одна  учебная 
четверть;

Связь  учебного  материала  с  жизнью. Основу  этого  принципа  составляет 
конкретизация  учебного  материала.  Распределение  учебного  материала  должно 
осуществляться с учетом сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и фактами 
(праздники,  знаменательные  даты,  общественно  значимые  явления,  сезонные  виды 



деятельности людей.), общим укладом жизни. Свободным является перенос тем, изучение 
которых не носит сезонный характер;

Обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при освоении 
которого  обучающиеся  испытывают  трудности,  может  быть  дополнительно  изучен  на 
последующих годах обучения посредством логического объединения с другим материалом;

Пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение времени на 
подготовку к освоению новых сложных разделов и тем;

Обеспечение  прочности  усвоения  знаний. Каждая  четверть  должна  начинаться  с 
повторения и закрепления учебного материала, изученного в предыдущей четверти.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
(ВАРИАНТ 1 С ПРОЛОНГАЦИЕЙ 4 КЛАССА)

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 1 КЛАССЕ
Обучение грамоте

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. 
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 со гласного 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

Развитие  мелкой  моторики  пальцев  и  свободы  движения  руки.  Развитие  умения 
ориентироваться  на  пространстве  листа  в  тетради  и  на  пространстве  классной  доски. 



Усвоение гигиенических (в том числе офтальмо-гигиенических и офтальмо-эргономических) 
требований,  которые  необходимо  соблюдать  во  время  письма.  Анализ  начертаний 
письменных  заглавных  и  строчных  букв.  Создание  единства  звука,  зрительного  образа 
обозначающей его буквы и двигательного образа этой буквы.

Овладение  начертанием  письменных  прописных  и  строчных  букв.  Письмо  букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 
разборчивым, аккуратным письмом. Понимание функции небуквенных графических средств: 
пробела между словами, знака переноса.

Орфография и пунктуация 
Знакомство с правилами 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 (именах людей,  
кличках 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],  
[ч’], [щ’]. 

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

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

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

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

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 
Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов.
Орфоэпия
Произношение  звуков  и  сочетаний  звуков,  ударение  в  словах  в  соответствии  с 

нормами  современного  русского  литературного  языка  (на  ограниченном  перечне  слов, 
отрабатываемом в учебнике). 

Лексика
Слово как единица языка (ознакомление). 
Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Синтаксис
Предложение как единица языка (ознакомление). 
Слово, предложение (наблюдение над сходством и различи ем). Установление связи 

слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 
Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 
Орфография и пунктуация



Правила правописания и их применение:
раздельное написание слов в предложении;
прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях 

людей, кличках животных;
перенос слов (без учёта морфемного членения слова);
гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, 

чу, щу;
сочетания чк, чн;
слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника);
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. Алгоритм списывания текста. 
Развитие речи
Речь  как  основная  форма  общения  между  людьми.  Текст  как  единица  речи 

(ознакомление).
Ситуация  общения:  цель  общения,  с  кем  и  где  происходит  общение.  Ситуации 

устного общения (чтение диалогов по ролям,  просмотр видеоматериалов,  прослушивание 
аудиозаписи). 

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

Составление небольших рассказов на основе наблюдения.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 1 классе способствует на 
пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов.

Познавательные универсальные учебные действия:
Базовые логические действия:
сравнивать  звуки  в  соответствии  с  учебной  задачей:  определять  отличительные 

особенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков;
сравнивать звуковой и буквенный состав слова в  соответствии с  учебной задачей: 

определять совпадение и расхождение в звуковом и буквенном составе слов;
устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки 

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

твёрдых согласных, мягких со гласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с 
заданным звуком.

Базовые исследовательские действия:
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:
выбирать  источник  получения  информации:  уточнять  написание  слова  по 

орфографическому  словарику  учебника;  ме сто  ударения  в  слове  по  перечню  слов, 
отрабатываемых в учебнике;

анализировать графическую информацию модели звукового состава слова;
самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 
Коммуникативные универсальные учебные действия



Общение:
воспринимать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с  целями  и  условиями 

общения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета;
 соблюдать правила ведения диалога;
воспринимать разные точки зрения;
в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу;
строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами, о звуковом и 

буквенном составе слова. 
Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
определять последовательность учебных операций при проведении звукового анализа 

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

звуков  буквами,  при  списывании  текста,  при  письме  под  диктовку:  применять 
отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат.

Самоконтроль:
находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под 

диктовку  или списывании слов,  предложений,  с  опорой на  указание  педагога  о  наличии 
ошибки;

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений.
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], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции 
букв е, ё, ю, я (повторение изученного в 1 классе).

— Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. 
— Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки.
— Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный 

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

— Функции  ь:  показатель  мягкости  предшествующего  согласного  в  конце  и  в 
середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

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



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

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

нормами  современного  русского  литературного  языка  (на  ограниченном  перечне  слов, 
отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического 
словаря учебника) для решения практических задач. 

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

представление).  Выявление  слов,  значение  которых  требует  уточнения.  Определение 
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение).
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 
Состав слова (морфемика)
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных  (родственных)  слов.  Различение  однокоренных  слов  и  синонимов, 
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые 
случаи). 

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

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 
Морфология
Имя  существительное  (ознакомление):  общее  значение,  вопросы  («кто?»,  «что?»), 

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

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

«какое?», «какие?»), употребление в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, 

на, из, без, над, до, у, о, об и др. 
Синтаксис
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 
Предложение  как  единица  языка.  Предложение  и  слово.  Отличие  предложения  от 

слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое 
ударение). 

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

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

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

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

Орфографическая  зоркость  как  осознание  места  возможного  возникновения 
орфографической  ошибки.  Понятие  орфограммы.  Различные  способы  решения 
орфографической  задачи  в  зависимости  от  места  орфограммы  в  слове.  Использование 



орфографического  словаря  учебника  для  определения  (уточнения)  написания  слова. 
Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение:
разделительный мягкий знак;
сочетания чт, щн, нч;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроверяемые  гласные  и  согласные  (перечень  слов  в  орфографическом  словаре 

учебника);
прописная  буква  в  именах  собственных:  имена,  фамилии,  отчества  людей,  клички 

животных, географические названия;
раздельное написание предлогов с именами существительными.
Развитие речи
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

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

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа 
с опорой на личные наблюдения и на вопросы.

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

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

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

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

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на 
вопросы.
            УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)
Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во 2 классе способствует на 

пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов.
Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:
сравнивать  однокоренные  (родственные)  слова  и  синонимы;  однокоренные 

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

сравнивать  значение  однокоренных  (родственных)  слов:  указывать  сходства  и 
различия лексического значения;

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять случаи 
чередования;



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

характеризовать звуки по заданным параметрам;
определять  признак,  по  которому  проведена  классификация  звуков,  букв,  слов, 

предложений;
находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами;
ориентироваться  в  изученных  понятиях  (корень,  окончание,  текст);  соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 
Базовые исследовательские действия:
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:
выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 

информации;
устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов;
согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном источнике  информацию, 

представленную в явном виде;
анализировать  текстовую,  графическую и  звуковую информацию в  соответствии с 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице;
с  помощью  учителя  на  уроках  русского  языка  создавать  схемы,  таблицы  для 

представления информации.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:
воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах;
проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения 

диалога;
признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения  в  процессе  анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами;
корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за 

языковыми единицами;
строить устное диалогическое выказывание;
строить  устное  монологическое  высказывание  на  определённую  тему,  на  основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации;
устно  и  письменно  формулировать  простые  выводы  на  основе  прочитанного  или 

услышанного текста.
Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
планировать  с  помощью  учителя  действия  по  решению  орфографической  задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
— устанавливать  с  помощью учителя  причины успеха/неудач  при  выполнении 

заданий по русскому языку;
— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под 
диктовку. 

Совместная деятельность:



— строить  действия  по  достижению  цели  совместной  деятельности  при 
выполнении парных и  групповых заданий на  уроках  русского  языка:  распределять  роли, 
договариваться,  корректно  делать  замечания  и  высказывать  пожелания  участникам 
совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты 
(в том числе с помощью учителя);

— совместно обсуждать процесс и результат работы;
— ответственно выполнять свою часть работы;
— оценивать свой вклад в общий результат.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 3 КЛАССЕ
Сведения о русском языке
Русский язык как государственный язык Российской Феде рации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент.
Фонетика и графика
Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

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

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с раз делительными ь и ъ, в 
словах с непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со словарями, 
справочниками, каталогами.

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

нормами  современного  русского  литературного  языка  (на  ограниченном  перечне  слов, 
отрабатываемом в учебнике).

Использование орфоэпического словаря для решения 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 
числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3го склонения. Имена существительные 
одушевлённые и неодушевлённые.

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



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

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

Частица не, её значение.
Синтаксис
Предложение.  Установление  при  помощи  смысловых  (синтаксических)  вопросов 

связи  между  словами  в  предложении.  Главные  члены  предложения  —  подлежащее  и 
сказуемое.  Второстепенные  члены  предложения  (без  деления  на  виды).  Предложения 
распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов.
Орфография и пунктуация
Орфографическая  зоркость  как  осознание  места  возможного  возникновения 

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

Использование  орфографического  словаря  для  определения  (уточнения)  написания 
слова.

Правила правописания и их применение:
разделительный твёрдый знак;
непроизносимые согласные в корне слова;
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
безударные  гласные  в  падежных  окончаниях  имён  существительных  (на  уровне 

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

наблюдения); раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
непроверяемые  гласные  и  согласные  (перечень  слов  в  орфографическом  словаре 

учебника);
раздельное написание частицы не с глаголами. 
Развитие речи
Нормы  речевого  этикета:  устное  и  письменное  приглашение,  просьба,  извинение, 

благодарность,  отказ  и  др.  Соблюдение  норм речевого  этикета  и  орфоэпических  норм в 
ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие формулировать и 
аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 
общему  решению  в  совместной  деятельности;  контролировать  (устно  координировать) 
действия при проведении парной и групповой работы.

Особенности  речевого  этикета  в  условиях  общения  с  людьми,  плохо  владеющими 
русским языком.

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

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

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

Жанр письма, объявления.



Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану.
Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)

Изучение  содержания  учебного  предмета  «Русский язык» в  3  классе  способствует 
работе над рядом метапредметных результатов.

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:
— сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и 

различные грамматические признаки;
— сравнивать тему и основную мысль текста;
— сравнивать типы текстов (повествование, описание, рас суждение):  выделять 

особенности каждого типа текста;
— сравнивать прямое и переносное значение слова;
— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются;
— объединять  имена  существительные  в  группы  по  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:
— 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:
— 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.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
— создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение, 

повествование), адекватные ситуации общения;
— готовить  небольшие  выступления  о  результатах  групповой  работы, 

наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания;
— создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 



просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 
Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
— планировать  действия  по  решению  орфографической  задачи;  выстраивать 

последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому 

языку;
— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок  при  выделении  в  слове  корня  и  окончания,  при  определении  части  речи,  члена 
предложения при списывании текстов и записи под диктовку.

Совместная деятельность:
— формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с 

учётом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного миниисследования 
или проектного  задания  на  основе  предложенного  формата  планирования,  распределения 
промежуточных шагов и сроков;

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

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

— проявлять  готовность  выполнять  разные  роли:  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.
Фонетика и графика
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму).
Орфоэпия
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нор мы произношения звуков 

и сочетаний звуков; ударение в 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). 
Морфология
Части речи самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на 

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



кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3го 
склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление).

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

Местоимение.  Личные  местоимения  (повторение).  Личные  местоимения  1го  и  3го 
лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

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 словосочетании и предложении (при помощи 
смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение 
изученного).

Предложения с однородными членами без союзов. 
Орфография и пунктуация
Повторение  правил  правописания,  изученных  в  1,  2,  3  классах.  Орфографическая 

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

Использование  орфографического  словаря  для  определения  (уточнения)  написания 
слова.

Правила правописания и их применение:
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе, а также 
кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий);

безударные падежные окончания имён прилагательных.
Развитие речи
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного 

и  письменного  общения  (письмо,  поздравительная  открытка,  объявление  и  др.);  диалог; 
монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке.

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.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)

Изучение  содержания  учебного  предмета  «Русский язык» в  4  классе  способствует 
работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:
устанавливать  основания для  сравнения слов,  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;
классифицировать предложенные языковые единицы;
устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам;
Базовые исследовательские действия:
— 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, 
миниисследования);

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

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 
Работа с информацией:
— выбирать  источник  получения  информации,  работать  со  словарями, 

справочниками  в  поисках  информации,  необходимой  для  решения  учебнопрактической 
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  информационно-
телекоммуникацонной сети «Интернет»; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:
— воспринимать  и  формулировать  суждения,  выбирать  адекватные  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;

— готовить небольшие публичные выступления;
— подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту 

выступления.
Регулятивные универсальные учебные действия:
Самоорганизация:
— самостоятельно  планировать  действия  по  решению  учеб ной  задачи  для 

получения результата;
— выстраивать последовательность выбранных действий; 
— предвидеть трудности и возможные ошибки.
— Самоконтроль:
— контролировать  процесс  и  результат  выполнения  задания,  корректировать 

учебные действия для преодоления ошибок;
— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины;
— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 

вклад в неё;
— адекватно принимать оценку своей работы.



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ
Сведения о русском языке
Русский  язык  как  язык  межнационального  общения.  Различные  методы  познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, миниисследование, проект.
Фонетика и графика
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму).
Орфоэпия
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. 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.
Основа слова. Состав неизменяемых слов (повторение изученного).
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление).
Морфология
Части речи самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе; а также 
кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3го 
склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление).

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

Местоимение.  Личные  местоимения  1го,  2-ого  и  3го  лица  единственного  и 
множественного числа; склонение личных местоимений (повторение).  

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

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи.
Предлог.  Отличие  предлогов  от  приставок  (повторение).  Союз;  союзы  и,  а,  но  в 

простых и сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение).
Синтаксис
Слово,  сочетание  слов  (словосочетание)  и  предложение,  осознание  их  сходства  и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 
побудительные);  виды  предложений  по  эмоциональной  окраске  (восклицательные  и 
невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 
смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение 
изученного).

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

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



Орфография и пунктуация
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3, 4 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 (повторение)
 безударные  падежные  окончания  имён  существительных  (кроме 

существительных  на  -мя,  -ий,  -ие,  -ия,  на  -ья  типа  гостья,  на  ье  типа  ожерелье  во 
множественном числе, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий);

 безударные падежные окончания имён прилагательных;
мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  глаголов  в  форме  2го  лица  единственного 

числа;
Правила правописания и их применение:
 наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на-ться и -тся;
 безударные личные окончания глаголов;
 знаки  препинания  в  предложениях  с  однородными  членами,  соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов.
Знаки  препинания  в  сложном  предложении,  состоящем  из  двух  простых 

(наблюдение).
Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение).
Развитие речи
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного 

и  письменного  общения  (письмо,  поздравительная  открытка,  объявление  и  др.);  диалог; 
монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке.

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.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)

Изучение  содержания  учебного  предмета  «Русский язык» в  5  классе  способствует 
работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:
— 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:
— 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, 
миниисследования);

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

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 
Работа с информацией:
— выбирать  источник  получения  информации,  работать  со  словарями, 

справочниками  в  поисках  информации,  необходимой  для  решения  учебнопрактической 
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  информационно-
телекоммуникацонной сети «Интернет»; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:
— воспринимать  и  формулировать  суждения,  выбирать  адекватные  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;

— готовить небольшие публичные выступления;
— подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту 

выступления.
Регулятивные универсальные учебные действия:
Самоорганизация:
— самостоятельно  планировать  действия  по  решению  учеб ной  задачи  для 

получения результата;
— выстраивать последовательность выбранных действий; 
— предвидеть трудности и возможные ошибки.
— Самоконтроль:
— контролировать  процесс  и  результат  выполнения  задания,  корректировать 

учебные действия для преодоления ошибок;
— находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины;



— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 
вклад в неё;

— адекватно принимать оценку своей работы.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В  результате  изучения  предмета  «Русский  язык»  на  уровне  начального  общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты.
Гражданско-патриотического воспитания:
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  нравственноэтических  нормах 
поведения и  правилах межличностных отношений,  в  том числе  отражённых в  текстах,  с 
которыми идёт работа на уроках русского языка.

Духовно-нравственного воспитания:
осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;
признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

и читательский опыт;
проявление  сопереживания,  уважения  и  доброжелательности,  в  том  числе  с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;
неприятие  любых  форм  поведения,  направленных  на  причинение  физического  и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 
средств языка).

Эстетического воспитания:
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка 

как средства общения и самовыражения.
Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального  

благополучия:
соблюдение  правил  безопасного  поиска  в  информационной  среде  дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 
бережное  отношение  к  физическому  и  психическому  здоровью,  проявляющееся  в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета 
и правил общения.

Трудового воспитания:
осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества  (в  том  числе  благодаря 

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



различным профессиям,  возникающий при обсуждении примеров из текстов,  с  которыми 
идёт работа на уроках русского языка.

Экологического воспитания:
бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;
неприятие действий, приносящих вред природе.
Ценности научного познания:
первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления  о  системе  языка  как  одной из  составляющих целостной научной картины 
мира);

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

Специальные личностные результаты:
 способность  к  осмыслению и  дифференциации картины мира,  ее  временно-

пространственной организации;
 способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем, 

принятию соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
 умение  оценивать  с  позиций  социальных  норм  собственные  поступки  и 

поступки других людей;
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования;
 умение  формировать  эстетические  чувства,  впечатления  от  восприятия 

предметов и явлений окружающего мира;
 готовность  к  осознанному  овладению  жизненными  компетенциями  и 

надпрофессиональными  навыками,  необходимыми  для  дальнейшего  профессионального 
самоопределения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В  результате  изучения  предмета  «Русский  язык»  на  уровне  начального  общего 

образования  у  обучающегося  будут  сформированы  следующие  познавательные 
универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:
сравнивать  различные  языковые  единицы  (звуки,  слова,  предложения,  тексты), 

устанавливать  основания  для  сравнения  языковых  единиц  (частеречная  принадлежность, 
грамматический признак,  лексическое  значение  и  др.);  устанавливать  аналогии языковых 
единиц;

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

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;
находить  в  языковом  материале  закономерности  и  противоречия  на  основе 

предложенного  учителем  алгоритма  наблюдения;  анализировать  алгоритм  действий  при 
работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 
языковых единиц;

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

устанавливать  причинноследственные  связи  в  ситуациях  наблюдения  за  языковым 
материалом, делать выводы. 



Базовые исследовательские действия:
с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации;
сравнивать  несколько  вариантов  выполнения  задания,  выбирать  наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев);
проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, 

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

проведённого  наблюдения  за  языковым  материалом  (классификации,  сравнения, 
исследования);  формулировать  с  помощью  учителя  вопросы  в  процессе  анализа 
предложенного языкового материала;

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

Работа с информацией:
выбирать  источник  получения  информации:  нужный  словарь  для  получения 

запрашиваемой информации, для уточнения;
согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в слова рях, справочниках;
распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на 

основании  предложенного  учителем  способа  её  проверки  (обращаясь  к  словарям, 
справочникам, учебнику);

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни ков, родителей, законных 
представителей)  правила  информационной  безопасности  при  поиске  информации  в 
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернете»  (информации  о  написании  и 
произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова);

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

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

Коммуникативные универсальные учебные действия 
К  концу  обучения  на  уровне  начального  общего  образования  у  обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия. 
Общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде;
проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения 

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

соответствии с речевой ситуацией;
готовить  небольшие  публичные  выступления  о  результатах  парной  и  групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
Регулятивные универсальные учебные действия 
К  концу  обучения  на  уровне  начального  общего  образования  у  обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия.
Самоорганизация:



планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль:
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок;
соотносить результат деятельности с поставленной учеб ной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц;
находить  ошибку,  допущенную  при  работе  с  языковым  материалом,  находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку;
сравнивать  результаты  своей  деятельности  и  деятельности  одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям.
Совместная деятельность:
формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с  учётом 

участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе 
предложенного  учителем формата  планирования,  распределения  промежуточных шагов  и 
сроков;

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

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

ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Специальные метапредметные результаты:
- использовать нарушенное зрение и все анализаторы в различных видах деятельности 

(учебно-познавательной, ориентировочной, трудовой);
-  применять  зрительный,  осязательно-зрительный  и  слуховой  способы  восприятия 

материала;
- применять современные средства коммуникации и тифлотехнические средства;
-  осуществлять  зрительную  предметную,  пространственную  и  социально-бытовую 

ориентировку;
- применять приемы отбора и систематизации материала на определенную тему;
- вести самостоятельный поиск информации;
-  преобразовывать,  сохранять и передавать информацию, полученную в результате 

чтения или аудирования;
- принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
- адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
-  осуществлять  речевой  самоконтроль  в  процессе  учебной  деятельности  и  в 

повседневной коммуникации;
- оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления;
- находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
-  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с 

поставленной задачей и условиями ее реализации.



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ВАРИАНТ 1 С ПРОЛОНГАЦИЕЙ 4-ГО 
КЛАССА)

                                                            1 КЛАСС
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:
различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;
вычленять звуки из слова;
различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]);
различать ударные и безударные гласные звуки;
различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове);
различать понятия «звук» и «буква»;
определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова 

без стечения согласных); определять в слове ударный слог;
обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами
е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова;
правильно  называть  буквы  русского  алфавита;  использовать  знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов;
писать  аккуратным  разборчивым  почерком  без  искажений  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 
(именах,  фамилиях людей,  кличках животных);  перенос слов по слогам (простые случаи: 
слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши 
(в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень 
слов в орфографическом словаре учебника);

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

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

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
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.

2 КЛАСС
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
осознавать язык как основное средство общения;
характеризовать  согласные  звуки  вне  слова  и  в  слове  по  заданным  параметрам: 

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

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



устанавливать соотношение звукового и буквенного состава,  в том числе с учётом 
функций букв е, ё, ю, я;

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

находить однокоренные слова;
выделять в слове корень (простые случаи);
выделять в слове окончание;
выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять  значение  по  учебным  словарям;  выявлять  случаи  употребления  синонимов  и 
антонимов (без называния терминов);

распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», что?»;
распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.;
распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»;
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;
применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, 

нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 
корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 
учебника);  прописная  буква  в  именах,  отчествах,  фамилиях  людей,  кличках  животных, 
географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 
разделительный мягкий  знак;

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

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

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника;
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на 

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

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

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

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему;
составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;
писать  подробное  изложение  повествовательного  текста  объёмом  30—45  слов  с 

опорой на вопросы;
объяснять  своими  словами  значение  изученных  понятий;  использовать  изученные 

понятия в процессе решения учебных задач.
3 КЛАСС

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:
объяснять  значение  русского  языка  как  государственного  языка  Российской 

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

заданным параметрам;
производить  звукобуквенный  анализ  слова  (в  словах  с  орфограммами;  без 

транскрибирования);



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

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

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

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

распознавать  слова,  употреблённые  в  прямом  и  перенос ном  значении  (простые 
случаи);

определять значение слова в тексте;
распознавать  имена  существительные;  определять  грамматические  признаки  имён 

существительных:  род,  число,  падеж;  склонять  в  единственном  числе  имена 
существительные с ударными окончаниями;

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

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

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

распознавать  личные  местоимения  (в  начальной  форме);  использовать  личные 
местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;

различать предлоги и приставки;
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
распознавать распространённые и нераспространённые предложения;
находить  место  орфограммы  в  слове  и  между  словами  на  изученные  правила; 

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

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

правописания;
находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;
понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию;
формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации 

простые выводы (1—2 предложения);
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на 

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

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



определять ключевые слова в тексте;
определять тему текста и основную мысль текста;
выявлять  части  текста  (абзацы)  и  отражать  с  помощью  ключевых  слов  или 

предложений их смысловое содержание;
составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст;
писать  подробное  изложение  по  заданному,  коллективно  или  самостоятельно 

составленному плану;
объяснять  своими  словами  значение  изученных  понятий,  использовать  изученные 

понятия в процессе решения учебных задач;
уточнять значение слова с помощью толкового словаря.

4 КЛАСС
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:
осознавать  многообразие  языков  и  культур  на  территории Российской  Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа;
объяснять роль языка как основного средства общения;
объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения;
осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека;
проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом);
подбирать  к  предложенным словам синонимы;  подбирать  к  предложенным словам 

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

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;
определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

число,  род  (у  местоимений  3го  лица  в  единственном  числе);  использовать  личные 
местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;

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

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи;
производить синтаксический разбор простого предложения;
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;
правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов;
писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания;
находить  и  исправлять  орфографические  и  пунктуационные ошибки на  изученные 

правила, описки;



осознавать  ситуацию  общения  (с  какой  целью,  с  кем,  где  происходит  общение); 
выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения;

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), 
соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия;

создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для конкретной 
ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.);

определять  тему  и  основную мысль  текста;  самостоятельно  озаглавливать  текст  с 
опорой на тему или основную мысль;

корректировать порядок предложений и частей текста;
составлять план к заданным текстам;
осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);
осуществлять выборочный пересказ текста (устно);
писать (после предварительной подготовки) сочинения на заданные темы;
осуществлять  в  процессе  изучающего  чтения  поиск  информации;  формулировать 

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

объяснять  своими  словами  значение  изученных  понятий;  использовать  изученные 
понятия;

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

5 КЛАСС
осознавать  многообразие  языков  и  культур  на  территории Российской  Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа;
объяснять роль языка как основного средства общения;
объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения;
осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека;
проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом);
подбирать  к  предложенным словам синонимы;  подбирать  к  предложенным словам 

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

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 прошедшем времени в единственном числе);  изменять глаголы в 
настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как 
части речи;



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

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

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

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

производить синтаксический разбор простого предложения;
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;
применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

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

правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов;
писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания;
находить  и  исправлять  орфографические  и  пунктуационные ошибки на  изученные 

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

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения;
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), 

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

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.);
определять  тему  и  основную мысль  текста;  самостоятельно  озаглавливать  текст  с 

опорой на тему или основную мысль;
корректировать порядок предложений и частей текста;
составлять план к заданным текстам;
осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);
осуществлять выборочный пересказ текста (устно);
писать (после предварительной подготовки) сочинения на заданные темы;
осуществлять  в  процессе  изучающего  чтения  поиск  информации;  формулировать 

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

объяснять  своими  словами  значение  изученных  понятий;  использовать  изученные 
понятия;



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

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
(ВАРИАНТ 1 С ПРОЛОНГАЦИЕЙ 4-ГО КЛАССА)

1 КЛАСС (165 часов)

№ 
п/п

Тема,  раздел 
курса

Программное содержание
Методы  и  формы  организации 
обучения.  Характеристика 
деятельности обучающихся

Обучение  грамоте  (180  часов:  100  часов  предмета  «Русский  язык»  и  80  часов  предмета 
«Литературное чтение»)
1 Развитие речи

(8 часов)
Составление  небольших  рассказов 
повествовательного  характера  по 
серии  сюжетных  картинок, 
материалам  собственных  игр, 
занятий.  Участие  в  диалоге. 
Понимание  текста  при  его 
прослушивании  и  при 
самостоятельном чтении вслух.

Работа  с  серией  сюжетных  картинок, 
выстроенных  в  правильной 
последовательности:  анализ 
изображённых  событий,  обсуждение 
сюжета,  составление устного рассказа с 
опорой на картинки. 
Работа  с  серией  сюжетных  картинок  с 
нарушенной  последовательностью, 
анализ  изображённых  событий, 
установление  правильной 
последовательности  событий, 
объяснение ошибки художника, внесение 
изменений  в  последовательность 
картинок,  составление  устного  рассказа 
по восстановленной серии картинок.
Совместная  работа  по  составлению 
небольших  рассказов 
повествовательного  характера 
(например,  рассказ  о  случаях  из 
школьной жизни и т. д.).
Совместная  работа  по  составлению 
небольших  рассказов  описательного 
характера  (например,  описание  как 
результат  совместных  наблюдений, 
описание  модели  звукового  состава 
слова и т. д.).
Самостоятельная  работа:  составление 
короткого рассказа по опорным словам.
Учебный  диалог  по  результатам 
совместного  составления  рассказов, 
объяснение  уместности  или 
неуместности  использования  тех  или 
иных  речевых  средств,  участие  в 
диалоге,  высказывание  и  обоснование 
своей точки зрения.
Слушание текста, понимание текста при 
его прослушивании.

2 Слово
и предложение
(5 часов)

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

Совместная  работа:  придумывание 
предложения с заданным словом. 
Игровое  упражнение  «Снежный  ком»: 



распространение  предложения. 
Различение слова  и  обозначаемого 
им предмета. Восприятие слова как 
объекта  изучения,  материала  для 
анализа.  Наблюдение  над 
значением  слова.  Выявление  слов, 
значение  которых  требует 
уточнения.  Активизация  и 
расширение  словарного  запаса. 
Включение  слов  в  предложение. 
Осознание  единства  звукового 
состава слова и его значения.

распространение  предложений  с 
добавлением слова по цепочке.
Игра «Живые слова» (дети играют роль 
слов в  предложении,  идёт перестановка 
слов  в  предложении,  прочтение 
получившегося).
Моделирование  предложения: 
определение  количества  слов  в 
предложении  и  обозначение  каждого 
слова полоской.
Самостоятельная  работа:  определение 
количества  слов  в  предложении, 
обозначение слов полосками.
Работа  с  моделью  предложения: 
изменение предложения в соответствии с 
изменением модели.
Игровое  упражнение  «Придумай 
предложение по модели». Игра «Исправь 
ошибку в предложении» (корректировка 
предложений, содержащих смысловые и 
грамматические  ошибки).  Учебный 
диалог «Что можно сделать с предметом, 
а  что  можно  сделать  со  словом, 
называющим этот  предмет?»,  участие  в 
диалоге  помогает  первоклассникам 
начать различать слово и обозначаемый 
им предмет.

3 Фонетика 
(27 часов)

Звуки  речи.  Интонационное 
выделение  звука  в  слове. 
Определение  частотного  звука  в 
стихотворении.  Называние  слов  с 
заданным звуком. Дифференциация 
близких  по  акустико-
артикуляционным  признакам 
звуков.  Установление 
последовательности звуков в слове, 
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  задан ной 
модели.
Особенность  гласных  звуков. 
Особенность  согласных  звуков. 
Различение  гласных  и  согласных 
звуков.  Определение  места 
ударения.  Различение  гласных 
ударных  и  безударных.  Ударный 
слог. 
Твёрдость  и  мягкость  согласных 

Игровое упражнение «Скажи так, как я» 
(отрабатывается  умение  воспроизводить 
заданный  учителем  образец 
интонационного  выделения  звука  в 
слове).
Игровое  упражнение  «Есть  ли  в  слове 
заданный  звук?»  (ловить  мяч  нужно 
только  тогда,  когда  ведущий  называет 
слово  с  заданным  звуком, 
отрабатывается  умение  определять 
наличие заданного звука в слове).
Играсоревнование  «Кто  запомнит 
больше  слов  с  заданным  звуком  при 
прослушивании    стихотворения». 
Упражнение:  подбор  слов  с  заданным 
звуком. 
Работа  с  моделью:  выбрать  нужную 
модель в зависимости от места заданного 
звука  в  слове  (начало,  середина,  конец 
слова).
Совместная работа: группировка слов по 
первому звуку (по последнему звуку), по 
наличию  близких  в  акустико-
артикуляционном отношении звуков ([н] 
— [м], [р] — [л], [с] — [ш] и др.).
Игра  «Живые  звуки»:  моделирование 



звуков  как  смыслоразличительная 
функция.  Различение  твёрдых  и 
мягких согласных звуков.
Дифференциация  парных  по 
твёрдости  —  мягкости  согласных 
звуков.  Дифференциация  парных 
по  звонкости  —  глухости  звуков 
(без  введения  терминов 
«звонкость», «глухость»). 
Слог  как  минимальная 
произносительная  единица. 
Слогообразующая  функция 
гласных  звуков.  Определение 
количества слогов в слове. Деление 
слов  на  слоги  (простые 
однозначные случаи).

звукового  состава  слова  в  игровых 
ситуациях.
Моделирование звукового состава слов с 
использованием  фишек  разного  цвета 
для  фиксации  качественных 
характеристик  звуков.  Совместное 
выполнение  задания:  проанализировать 
предложенную модель звукового состава 
слова  и  рассказать  о  ней.  Творческое 
задание:  подбор слов,  соответствующих 
заданной модели. 
Работа в парах: сравнение двух моделей 
звукового состава (нахождение сходства 
и различия).
Дифференцированное  задание: 
соотнесение  слов  с  соответствующими 
им моделями.
Комментированное выполнение задания: 
группировка  звуков  по  заданному 
основанию  (например,  твёрдые  — 
мягкие согласные звуки).
Учебный  диалог  «Чем  гласные  звуки 
отличаются  по  произношению  от 
согласных  звуков?»;  как  результат 
участия в диалоге: различение гласных и 
согласных  звуков  по 
отсутствию/наличию преграды.
Игровое  упражнение  «Назови  братца» 
(парный по твёрдости — мягкости звук).
Учебный  диалог  «Чем  твёрдые 
согласные  звуки  отличаются  от  мягких 
согласных звуков?».
Совместная  работа:  характеристика 
особенностей  гласных,  согласных 
звуков, обоснование своей точки зрения, 
выслушивание одноклассников.
Контроль  этапов  своей  работы,  оценка 
процесс  а  и  результата  выполнения 
задания. 
Комментированное  выполнение 
упражнения по определению количества 
слогов  в  слове,  приведение 
доказательства.  Работа  в  парах:  подбор 
слов  с  заданным  количеством  слогов. 
Дифференцированное  задание:  подбор 
слова  с  заданным  ударным  гласным 
звуком.
Работа  со  слогоударными  схемами: 
подбор слов, соответствующих схеме.
Работа в группах:  объединение слов по 
количеству  слогов  в  слове  и  месту 
ударения.
Работа  в  группах:  нахождение  и 



исправление  ошибок,  допущенных  при 
делении  слов  на  слоги,  в  определении 
ударного звука.

4 Графика 
изучается 
параллельно  с 
разделом 
«Чтение»)

Звук и буква. Буква как знак звука. 
Различение  звука  и  буквы.  Буквы, 
обозначающие  гласные  звуки. 
Буквы,  обозначающие  согласные 
звуки.  Овладение  слоговым 
принципом  русской  Графики. 
Буквы  гласных  как  показатель 
твёрдости  —  мягкости  согласных 
звуков. 
Функции  букв,  обозначающих 
гласный  звук  в  открытом  слоге: 
обозначение  гласного  звука  и 
указание на твёрдость или мягкость 
предшествующего  согласного. 
Функции букв е, ё, ю, я.
Мягкий  знак  как  показатель 
мягкости  предшествующего 
согласного  звука  в  конце  слова. 
Разные  способы  обозначения 
буквами звука [й’]. Функция букв ь 
и  ъ.  Знакомство  с  русским 
алфавитом  как 
последовательностью букв.

Игровое  упражнение  «Найди  нужную 
букву»  (отрабатывается  умение 
соотносить звук и соответствующую ему 
букву).
Совместная работа: объяснение функции 
букв,  обозначающих  гласные  звуки  в 
открытом  слоге:  буквы  гласных  как 
показатель  твёрдости  —  мягкости 
предшествующих согласных звуков.
Упражнение:  дифференцировать  буквы, 
обозначающие  близкие  по  акустико-
артикуляционным  признакам  согласные 
звуки ([с] — [з], [ш] — [ж], [с] — [ш], [з] 
— [ж],  [р]  — [л],  [ц]  — [ч’]  и  т.д.),  и 
буквы,  имеющие  оптическое  и 
кинетическое сходство (о — а,  и — у,  п 
— т, л — м, х — ж, ш — т, в — д и т. 
д.).
Дифференцированное  задание: 
группировка  слов  в  зависимости  от 
способа обозначения звука [й’].
Учебный  диалог  «Зачем  нам  нужны 
буквы ь и ъ?», объяснение в ходе диалога 
функции букв ь и ъ.
Рассказ  учителя  об  истории  русского 
алфавита,  о  значении  алфавита  для 
систематизации информации, о важности 
знания  последовательности  букв  в 
русском алфавите.  Игровое  упражнение 
«Повтори фрагмент алфавита».
Играсоревнование «Повтори алфавит».
Совместное  выполнение  упражнения 
«Запиши слова по алфавиту».
Работа  в  парах:  нахождение  ошибок  в 
упорядочивании слов по алфавиту.

5 Чтение  (70 
часов)

Формирование  навыка  слогового 
чтения  (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.
Развитие  осознанности  и 
выразительности  чтения  на 
материале  небольших  текстов  и 

Работа  с  пособием  «Окошечки»: 
отработка умения читать
слоги  с  изменением  буквы  гласного. 
Упражнение:  соотнесение  прочитанного 
слога  с  картинкой,  в  названии  которой 
есть этот слог.
Упражнение:  соотнесение  прочитанных 
слов  с  картинками,  на  которых 
изображены соответствующие предметы. 
Работа  в  парах:  соединение  начала  и 
конца  предложения  из  нескольких 
предложенных вариантов.
Игровое  упражнение  «Заверши 
предложение»,  отрабатывается  умение 
завершать  прочитанные  незаконченные 



стихотворений. 
Знакомство  с  орфоэпическим 
чтением  (при  переходе  к  чтению 
целыми  словами). 
Орфографическое  чтение 
(проговаривание)  как  средство 
самоконтроля  при  письме  под 
диктовку и при списывании.

предложения с опорой на общий смысл 
предложения, подбирать пропущенные в 
предложении  слова,  ориентируясь  на 
смысл предложения 
Упражнение:  соотносить  прочитанные 
предложения  с  нужным  рисунком, 
который  передаёт  содержание 
предложения.
Совместная  работа:  ответы  на  вопросы 
по  прочитанному  тексту,  отработка 
умения находить содержащуюся в тексте 
информацию.  Творческая  работа: 
дорисовывание картинки в соответствии 
с  прочитанным (отрабатывается  умение 
осознавать  смысл  прочитанного 
предложения/текста).
Совместная работа: чтение предложений 
и  небольших  текстов  с  интонациями  и 
паузами  в  соответствии  со  знаками 
препинания  после  предварительного 
обсуждения того, на что нужно обратить 
внимание при чтении.
Рассказ учителя о важности двух видов 
чтения:  орфографического  и 
орфоэпического, о целях этих двух видов 
чтения. Практическая работа: овладение 
орфоэпическим чтением. Работа в парах: 
тренировка в выразительном чтении.

6 Письмо  (70 
часов)

Развитие мелкой моторики пальцев 
и свободы движения руки. Развитие 
умения  ориентироваться  в 
брайлевском  приборе,  на 
пространстве листа в тетради и на 
пространстве  классной  доски  (для 
слепых  с  остаточным  зрением  в 
зависимости  от  зрительных 
возможностей).  Усвоение 
гигиенических требований, которые 
необходимо соблюдать
во время письма. Анализ написаний 
письменных заглавных и строчных 
букв.  Брайлевский  знак  заглавной 
буквы.  Создание  единства  звука, 
осязательного  и  зрительно-
осязательного  (для  слепых  с 
остаточным  зрением)  образа 
обозначающей  его  буквы  и 
двигательного образа этой буквы.

Совместная  работа:  анализ 
поэлементного  состава  букв.  Игровое 
упражнение  «Конструктор  букв», 
направленное  на  составление  буквы  из 
элементов.
Моделирование  (из  пластилина,  из 
проволоки)  букв.  Игровое  упражнение 
«Назови  букву»,  направленное  на 
различение букв, имеющих оптическое и 
кинетическое сходство.
Игровое  упражнение  «Что  случилось  с 
буквой»: анализ деформированных букв, 
определение недостающих элементов.
Практическая  работа:  контролировать 
правильность  написания  буквы, 
сравнивать свои буквы с предложенным 
образцом. 
Упражнение: запись под диктовку слов и 
предложений, состоящих из трёх — пяти 
слов  со  звуками  в  сильной  позиции. 
Работа в парах: соотнесение одних и тех 
же  слов,  написанных  печатным  и 
письменным. 
Упражнение:  запись  письменными 
буквами  слова/предложения/короткого 



текста, написанного печатными буквами. 
Моделирование в процессе совместного 
обсуждения алгоритма списывания.

Овладение написанием письменных 
прописных  и  строчных  букв. 
Брайлевский знак заглавной буквы. 
Письмо  букв,  буквосочетаний, 
слогов,  слов,  предложений  с 
соблюдением гигиенических  норм. 
Овладение  разборчивым, 
аккуратным  письмом.  Понимание 
функции небуквенных графических 
средств:  пробела  между  словами, 
знака переноса.
Письмо  под  диктовку  слов  и 
предложений,  написание  которых 
не расходится с их произношением. 
Усвоение  приёмов  и 
последовательности  правильного 
списывания текста.

Практическая  работа:  списывание 
слов/предложений  в  соответствии  с 
заданным алгоритмом, контролирование 
этапов своей работы.
Обсуждение проблемной ситуации «Что 
делать,  если  строка  заканчивается,  а 
слово  не  входит?»,  введение  знака 
переноса,  сообщение  правила  переноса 
слов  (первичное  знакомство).  Учебный 
диалог «Почему слова пишутся отдельно 
друг  от  друга?  Удобно  ли  читать 
предложение,  записанное  без  пробелов 
между словами?».

7 Орфография  и 
пунктуация 
(изучается 
параллельно  с 
разделом 
«Письмо»)

Знакомство  с  правилами 
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  (именах  людей, 
кличках  животных);  перенос  слов 
по слогам без стечения согласных; 
знаки  препинания  в  конце 
предложения.

Совместный анализ текста на наличие в 
нём  слов  с  буквосочетаниями  жи,  ши, 
ча, ща, чу, щу.
Упражнение:  выписывание  из  текста 
слов с буквосочетаниями ча, ща, чу, щу, 
жи, ши.
Упражнение:  запись  предложения, 
составленного  из  набора  слов,  с 
правильным  оформлением  начала  и 
конца  предложения,  с  соблюдением 
пробелов  между  словами. 
Комментированная  запись  предложений 
с  обязательным  объяснением  случаев 
употребления заглавной буквы.
Игра  «Кто  больше»:  подбор  и  запись 
имён собственных на заданную букву.
Практическая  работа:  списывание  и 
запись  под  диктовку  с  применением 
изученных правил.

Систематический курс (50 часов)
1 Общие  сведения 

о  языке  (1  час, 
далее 
продолжается 
изучение во всех 
разделах курса)

Язык  как  основное  средство 
человеческого общения.
Осознание  целей  и  ситуаций 
общения.

Рассказ  учителя  на  тему  «Язык  — 
средство  общения  людей».  Учебный 
диалог «Можно ли общаться без помощи 
языка?».  Коллективное формулирование 
вывода  о  языке  как  основном  средстве 
человеческого общения.
Работа с рисунками и текстом как основа 
анализа особенностей ситуаций устного 
и письменного общения. 
Творческое  задание:  придумать 
ситуацию,  когда  необходимо 
воспользоваться письменной речью.

2 Фонетика  (4 Звуки  речи.  Гласные  и  согласные Беседа «Что мы знаем о звуках русского 



часа) звуки,  их  различение.  Ударение  в 
слове.  Гласные  ударные  и 
безударные.  Твёрдые  и  мягкие 
согласные звуки, их различение.

языка», в ходе которой актуализируются 
знания,  приобретённые  в  период 
обучения грамоте.
Игровое  упражнение  «Назови  звук»: 
ведущий кидает мяч и просит привести 
пример  звука  (гласного  звука;  твёрдого 
согласного;  мягкого  согласного; 
звонкого  согласного;  глухого 
согласного).

Звонкие и глухие согласные звуки, 
их различение. Согласный звук [й’] 
и гласный звук [и].  Шипящие [ж], 
[ш], [ч’], [щ’]. 
Слог.  Определение  количества 
слогов  в  слове.  Ударный  слог. 
Деление  слов  на  слоги  (простые 
случаи, без стечения согласных).

Игровое упражнение «Придумай слово с 
заданным  звуком». 
Дифференцированное  задание: 
установление  основания  для  сравнения 
звуков. 
Упражнение:  характеризовать  (устно) 
звуки по заданным признакам.
Учебный  диалог  «Объясняем 
особенности  гласных  и  согласных 
звуков».
Игра «Отгадай звук» (определение звука 
по его характеристике).
Упражнение:  соотнесение  звука 
(выбирая  из  ряда  предложенных)  и  его 
качественной характеристики. 
Работа  в  парах:  группировка  звуков  по 
заданному  основанию. 
Комментированное выполнение задания: 
оценивание правильности предложенной 
характеристики  звука,  нахождение 
допущенных  при  характеристике 
ошибок.  Дидактическая  игра 
«Детективы», в ходе игры нужно в ряду 
предложенных  слов  находить  слова  с 
заданными  характеристиками  звукового 
состава.

3 Графика (4 часа) Звук и буква. Различение звуков и 
букв.  Обозначение  на  письме 
твёрдости  согласных  звуков  буква 
ми  а,  о,  у,  ы,  э;  слова с буквой  э.  
Обозначение  на  письме  мягкости 
согласных звуков буква ми  е,  ё,  ю, 
я,  и.  Функции  букв  е,  ё,  ю,  я. 
Мягкий  знак  как  показатель 
мягкости  предшествующего 
согласного  звука  в  конце  слова. 
Установление  соотношения 
звукового  и  буквенного  состава 
слова  в  словах  типа  стол,  конь.  
Использование  небуквенных 
графических  средств:  пробела 
между  словами,  знака  переноса. 
Русский  алфавит:  правильное 
название  букв,  знание  их 

Моделировать  звукобуквенный  состав 
слов.
Упражнение:  подбор  1—2  слов  к 
предложенной звукобуквенной модели.
Учебный диалог  «Сравниваем  звуковой 
и  буквенный  состав  слов»,  в  ходе 
диалога формулируются выводы
о возможных соотношениях звукового и 
буквенного состава слов.
Работа с таблицей: заполнение таблицы 
примерами слов с разным соотношением 
количества звуков и букв для каждой из 
трёх  колонок:  количество  звуков  равно 
количеству  букв,  количество  звуков 
меньше  количества  букв,  количество 
звуков больше количества букв.
Упражнение:  определение  количества 
слогов  в  слове,  объяснение  основания 



последовательности. 
Использование  алфавита  для 
упорядочения списка слов.

для деления слов на слоги.
Работа в парах: нахождение в тексте слов 
с  заданными  характеристиками 
звукового  и  слогового  состава  слова. 
Беседа о функциях  ь  (разделительный и 
показатель  мягкости  предшествующего 
согласного).
Практическая  работа:  нахождение  в 
тексте слов по заданным основаниям (ь 
обозначает  мягкость  предшествующего 
согласного).
Игровое  упражнение  «Кто  лучше 
расскажет о слове»,  в  ходе выполнения 
упражнения  отрабатывается  умение 
строить устное речевое высказывание об 
обозначении  звуков  буква ми;  о 
звуковом  и  буквенном  составе  слова. 
Играсоревнование «Повтори алфавит».
Совместное  выполнение  упражнения 
«Запиши слова по алфавиту».

4 Орфоэпия 
(изучается  во 
всех  разделах 
курса)

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

Наблюдение  за  местом  ударения  и 
произношением слов, отрабатываемых в 
учебнике.
Дидактическая игра «Придумай рифму» 
(предлагаются слова из  орфоэпического 
словарика,  к  ним  нужно  придумывать 
рифмы).
Дидактическое  упражнение:  придумать 
предложения  с  отрабатываемым словом 
из  орфоэпического  словарика. 
Практическая  работа:  поставить 
ударение  в  словах  из  орфоэпического 
перечня,  а  потом  правильно  их 
произнести.
Творческая  работа:  сочинить  рассказ, 
включив  в  него  все  слова  из 
отрабатываемого в данном учебном году 
орфоэпического  перечня,  а  потом 
прочитать его всему классу.

5 Лексика  и 
морфология  (12 
часов)

Слово  как  единица  языка 
(ознакомление).
Слово  как  название  предмета, 
признака  предмета,  действия 
предмета  (ознакомление). 
Выявление слов, значение которых 
требует уточнения.

Учебный  диалог  «На  какие  вопросы 
могут отвечать слова?».  Наблюдение за 
словами,  отвечающими  на  вопросы 
«кто?», «что?». 
Совместное  выполнение  группировки 
слов  по  заданному  признаку:  отвечают 
на  вопрос  «что?» /  отвечают на  вопрос 
«кто?».
Наблюдение  за  словами,  отвечающими 
на  вопросы  «какой?»,  «какая?», 
«какое?», «какие?». 
Комментированное выполнение задания: 
нахождение  в  тексте  слов  по  заданным 
основаниям,  например  поиск  слов, 



отвечающих на вопрос «какая?». 
Наблюдение  за  словами,  отвечающими 
на  вопросы  «что  делать?»,  «что 
сделать?».
Работа  в  парах:  отработка  умения 
задавать к приведённым словам вопросы 
«что делать?», «что сделать?». 
Работа  в  группах:  нахождение  в  тексте 
слов по заданному основанию, например, 
слов,  отвечающих  на  вопрос  «что 
делает?».

6 Синтаксис  (5 
часов)

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.

Работа  со  схемой предложения:  умение 
читать  схему  предложения, 
преобразовывать  информацию, 
полученную  из  схемы:  составлять 
предложения, соответствующие схеме, с 
учётом  знаков  препинания  в  конце 
схемы.  Совместная  работа:  составление 
предложения из набора слов.
Работа  в  группах:  восстановление 
предложения в процессе выбора нужной 
формы слова, данного в скобках.
Работа  с  сюжетными  картинками  и 
небольшим  текстом:  выбор  фрагментов 
текста,  которые  могут  быть  подписями 
под каждой из картинок.
Практическая  работа:  деление 
деформированного  текста  на 
предложения,  корректировка 
оформления предложений, списывание с 
учётом  правильного  оформления 
предложений.

7 Орфография  и 
пунктуация
(14 часов)

Ознакомление  с  правила ми 
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 

Наблюдение  за  словами,  сходными  по 
звучанию, но различными по написанию, 
установление причин возможной ошибки 
при записи этих слов.
Комментированное выполнение задания: 
выявление  места  в  слове,  где  можно 
допустить ошибку.
Беседа,  актуализирующая 
последовательность  действий  при 
списывании.
Орфографический тренинг правильности 
и аккуратности списывания.
Наблюдение  за  написанием  в 
предложенных  текстах  собственных 
имён существительных, формулирование 
выводов,  соотнесение  сделанных 
выводов  с  формулировкой  правила  в 
учебнике.
Упражнение:  запись  предложений, 
включающих  собственные  имена 
существительные.



восклицательный знаки.
Усвоение  алгоритма  списывания 
текста.

Творческое  задание:  придумать 
небольшой  рассказ,  включив  в  него 
определённое  количество  собственных 
имён существительных.
Практическая  работа:  использовать 
правило  правописания  собственных 
имён  при  решении  практических  задач 
(выбор  написания,  например:  Орёл  — 
орёл,  Снежинка — снежинка,  Пушок — 
пушок и т. д.).
Упражнение: выбор необходимого знака 
препинания в конце предложения.
Наблюдение  за  языковым  материалом, 
связанным  с  переносом  слов, 
формулирование  на  основе  наблюдения 
правила переноса слов.
Упражнение: запись слов с делением для 
переноса. Дифференцированное задание: 
поиск  в  тексте  слов,  которые  нельзя 
переносить.
Орфографический  тренинг:  отработка 
правописания  сочетаний  жи,  ши,  ча, 
ща, чу, щу, осуществление самоконтроля 
при использовании правил.
Наблюдение  за  написанием  слов  с 
сочетаниями  чк,  чн,  формулирование 
правила  по  результатам  наблюдения, 
соотнесение вывода с текстом учебника.
Орфографический  тренинг:  написание 
слов с сочетаниями чк, чн.
Проектное  задание:  подобрать  текст 
диктанта,  который  можно  использовать 
для  проверки  написания  сочетаний 
гласных после шипящих.

8 Развитие речи
(10 часов)

Речь как основная форма общения 
между людьми. Текст как единица 
речи  (ознакомление).  Осознание 
ситуации общения: с какой целью, с 
кем  и  где  происходит  общение. 
Ситуации устного общения (чтение 
диалогов  по  ролям,  просмотр 
видеоматериалов,  прослушивание 
аудиозаписи).
Овладение  нормами  речевого 
этикета  в  ситуациях  учебного  и 
бытового  общения  (приветствие, 
прощание,  извинение, 
благодарность,  обращение  с 
просьбой).
Составление  небольших  рассказов 
на основе наблюдения.

Работа  с  рисунками,  на  которых 
изображены  разные  ситуации  общения 
(приветствие,  прощание,  извинение, 
благодарность,  обращение  с  просьбой), 
устное обсуждение этих ситуаций, выбор 
соответствующих каждой ситуации слов 
речевого этикета.
Учебный  диалог,  в  ходе  которого 
обсуждаются  ситуации  общения,  в 
которых  выражается  просьба, 
обосновывается  выбор  слов  речевого 
этикета,  соответствующих  ситуации 
выражения просьбы.
Моделирование  речевой  ситуации 
вежливого  отказа  с  использованием 
опорных слов.
Разыгрывание  сценок,  отражающих 
ситуации  выражения  просьбы, 
извинения, вежливого отказа.



Моделирование  речевой  ситуации, 
содержащей  извинение,  анализ  данной 
ситуации,  выбор  адекватных  средств 
выражения извинения.
Комментированное выполнение задания: 
выбор  из  предложенного  набора 
этикетных  слов,  соответствующих 
заданным ситуациям общения.
Творческое задание: придумать ситуации 
общения,  в  которых  могут  быть 
употреблены  предложенные  этикетные 
слова.
Работа  в  группах:  оценивание 
дидактического  текста  с  точки  зрения 
наличия/отсутствия  необходимых 
элементов речевого этикета в описанных 
в тексте ситуациях общения.
Работа  в  группах:  оценивание 
предложенных  юмористических 
стихотворений  с  точки  зрения 
соблюдения  героями  стихотворений 
правил речевого этикета.

Резерв: 15 (5) часов

2 КЛАСС (170 часов)
№ 
п/п

Тема,  раздел 
курса

Программное содержание Методы  и  формы  организации 
обучения.  Характеристика 
деятельности обучающихся

1 Общие сведения 
о  языке  (1  час, 
далее 
продолжается 
изучение во всех 
разделах курса)

Язык  как  основное  средство 
человеческого  общения  и 
явление  национальной 
культуры.  Многообразие 
языкового  пространства 
России  и  мира 
(первоначальные 
представления).
Знакомство  с  различны ми 
методами  познания  языка: 
наблюдение, анализ.

Рассказ  учителя  на  тему  «Язык  — 
средство  общения  людей  и  явление 
культуры». Учебный диалог «Как язык 
помогает  понять  историю  и  культуру 
народа?».  Коллективное 
формулирование  вывода  о  языке  как 
основном  средстве  человеческого 
общения  и  явлении  национальной 
культуры.
Работа  в  парах:  сформулировать 
суждение  о  красоте  и  богатстве 
русского языка.
Обсуждение сведений о многообразии 
языков  в  Российской  Федерации. 
Коллективное формулирование вывода 
о  многообразии  языкового 
пространства России.
Диалог  о  том,  как  мы  изучаем  язык. 
Формулирование  коллективного 
вывода:  наблюдение  и  анализ  — 
методы изучения языка.

2 Фонетика  и 
графика 
(6 часов)

Повторение  изученного  в  1 
классе: смыслоразличительная 
функция  звуков;  различение 

Работа  со  схемой  «Звуки  русского 
языка»,  характеристика  звуков  речи  с 
опорой на схему.



звуков  и  букв;  различение 
ударных  и  безударных 
гласных  звуков,  согласный 
звук [й’] и  гласный звук [и], 
твёрдых  и  мягких  согласных 
звуков,  звонких  и  глухих 
согласных  звуков;  шипящие 
согласные звуки [ж], [ш], [ч’], 
[щ’];  обозначение  на  письме 
твёрдости  и  мягкости 
согласных  звуков,  функции 
букв е, ё, ю, я.
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 — 
не парный; согласный звонкий 
—  глухой,  парный  — 
непарный.
Функции  ь:  показатель 
мягкости  предшествующего 
согласного  в  конце  и  в 
середине  слова; 
разделительный.

Дидактическая игра «Определи звук по 
его  характеристике».  Практическая 
работа,  в  ходе  которой  необходимо 
дать  характеристику  нескольким 
звукам (гласные ударные/ безударные; 
согласные  твёрдые/мягкие, 
звонкие/глухие).
Играсоревнование  «Приведи  пример 
звука»  (в  ходе  игры  необходимо 
приводить  примеры  гласных  звуков, 
твёрдых/  мягких,  звонких/глухих 
согласных;  парных  и  непарных  по 
твёрдости  —  мягкости  согласных 
звуков;  парных  и  непарных  по 
звонкости  —  глухости  согласных 
звуков).
Дифференцированное  задание: 
классифицировать  звуки  русского 
языка по значимым основаниям.
Работа  в  парах:  соотнесение  звука 
(выбирая из ряда предложенных) и его 
качественной характеристики.
Комментированное  выполнение 
задания:  группировка  звуков  по 
заданному основанию.
Работа  с  рисунками  (и^рис  —  ири^с, 
за^мок  —  замо^к,  а^тлас  —  атлас̂): 
наблюдение  за  смыслоразличительной 
функцией  ударения.  Обсуждение 
различия в значении слов.
Самостоятельная  работа:  группировка 
слов  по  заданному  основанию 
(ударение  на  первом,  втором  или 
третьем  слоге).  Наблюдение  за 
языковым  материалом  с  целью 
определения  функций  ь:  показатель 
мягкости предшествующего согласного 
в  конце  и  в  середине  слова  или 
разделительный.
Практическая  работа:  характеристика 
функций  ь  (раздели тельный  и 
показатель мягкости предшествующего 
согласно го) в предложенных словах.
Работа с записями на доске: обобщение 
способов  обозначения  на  письме 
мягкости  согласных  звуков. 
Практическое задание:  закрепление на 
письме способов обозначения мягкости 
согласных звуков.
Учебный  диалог  о  способах 
обозначения звука [й’].
Работа  с  таблицей:  определение 
способа  обозначения  звука  [й’]  в 



приведённых словах, запись в нужную 
ячейку таблицы.

Использование  на  письме 
разделительных ъ и ь.
Установление  соотношения 
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.
Использование  небуквенных 
графических средств:  пробела 
между  словами,  знака 
переноса,  абзаца  (красной 
строки),  пунктуационных 
знаков  (в  пределах 
изученного).

Наблюдение за языковым материалом: 
объяснение различий в звукобуквенном 
составе  слов  с  буквами  е,  ё,  ю,  я  (в 
начале слова и после гласных).
Заполнение таблицы: группировка слов 
с  разным  соотношением  количества 
звуков и букв (количество звуков равно 
количеству  букв,  количество  звуков 
меньше  количества  букв,  количество 
звуков больше количества букв).
Учебный  диалог,  в  ходе  которого 
актуализируется  способ  определения 
количества слогов в слове.
Работа в парах: выполнение задания на 
систематизацию  информации 
(записывать  слова  в  алфавитном 
порядке).  Работа  в  группах: 
выполнение  практической  задачи  по 
поиску  предложенного  набора  слов  в 
толковом  словаре  (отрабатывается  в 
том числе умение использовать знание 
алфавита для ориентации в словаре).
Комментированное  выполнение 
задания  «Правильно  ли  слова 
расположили  по  алфавиту» 
(отрабатывается  умение  оценивать 
правильность выполнения заданий).

3 Орфоэпия 
(изучается  во 
всех  разделах 
курса)

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.

Наблюдение  за  местом  ударения  и 
произношением слов,  отрабатываемых 
в учебнике.
Дидактическая  игра  «Придумай 
рифму»  (предлагаются  слова  из 
орфоэпического  словарика,  к  ним 
нужно придумывать рифмы).
Дидактическое упражнение: придумать 
предложения  с  отрабатываемым 
словом  из  орфоэпического  словарика. 
Практическая  работа:  поставить 
ударение  в  словах  из  орфоэпического 
перечня,  а  потом  правильно  их 
произнести.  Творческая  работа: 
сочинить рассказ,  включив в  него все 
слова  из  отрабатываемого  в  данном 
учебном году орфоэпического перечня, 
а потом прочитать его всему классу.

4 Лексика 
(10 часов)

Понимание слова как единства 
звучания  и  значения. 
Лексическое  значение  слова 
(общее  представление). 
Выявление  слов,  значение 
которых  требует  уточнения. 

Работа  с  рисунками:  объяснять 
значение слова с опорой на рисунок и 
систему вопросов.
Дидактическая игра «Угадай, какое это 
слово» (в ходе игры нужно опознавать 
слова по их лексическим значениям).



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

Работа  в  группах:  наблюдение  за 
значением слов в тексте, установление 
значения слова с опорой на текст.
Работа  с  записями  на  доске: 
нахождение  ошибок  в  объяснении 
лексического значения слов.
Практическая  работа:  выписать  из 
толкового словаря значение пяти слов, 
которые раньше не знал(а).
Работа  в  парах:  один  ученик  читает 
значение слова из толкового словаря в 
учебнике, второй отгадывает это слово, 
потом меняются ролями.
Творческое  задание:  составить 
кроссворд,  часть  слов  объяснить  с 
помощью  рисунков,  часть  слов  —  с 
помощью лексического значения слова.
Практическая  работа:  с  опорой  на 
толковый  словарь  учебника 
определить,  лексические  значения 
каких слов записаны.

Однозначные и многозначные 
слова  (простые  случаи, 
наблюдение).

Работа  с  рисунками,  на  которых 
изображены  разные  значения  слов, 
например, слов корень, иголки, кисть: с 
опорой на рисунки объяснить значения 
многозначных слов.
Учебный  диалог,  в  ходе  которого 
высказываются  предположения  о 
причинах  появления  нескольких 
значений одного слова.
Работа  в  парах:  сопоставление 
значений многозначного слова.
Практическая  работа:  составление 
предложений  с  использованием 
многозначных слов.
Самостоятельная  работа:  поиск  в 
толковом  словаре  учебника 
многозначных  слов,  выписывание 
словарной статьи в тетрадь.
Творческая работа: подобрать примеры 
предложений  к  каждому  из  значений 
многозначного  слова  —  можно 
составлять  свои  предложения,  можно 
искать в книгах.

Наблюдение  за 
использованием  в  речи 
синонимов, антонимов.

Наблюдение за сходством и различием 
значений  синонимов  с  опорой  на 
лексическое  значение  и  на 
предложения,  в  которых  они 
употреблены.
Учебный  диалог,  в  ходе  которого 
сравниваются слова в синонимическом 
ряду  и  выявляются  различия  между 
словами.



Упражнение,  направленное  на 
отработку  умения  выбирать  из  пары 
синонимов тот, который более уместен 
в  заданном  предложении,  с 
комментированием выбора.
Работа  в  парах:  поиск  в  тексте 
синонимов.
Дифференцированная  работа: 
реконструкция  текста,  связанная  с 
выбором из  ряда  синонимов наиболее 
подходящего для заполнения пропуска 
в предложениях текста.
Работа  с  рисунками:  развитие  умения 
понимать  информацию, 
представленную  в  виде  рисунка,  и 
соотносить её с приведёнными словами 
— антонимами.
Наблюдение  за  словами,  имеющими 
противоположное  значение 
(антонимами).  Анализ  лексического 
значения слов — антонимов.
Дидактическая  игра  «Назови  слово, 
противоположное по значению».
Работа  в  парах:  подбор  антонимов  к 
предложенным  словам.  Практическая 
работа: поиск в текстах антонимов.
Работа  в  группах:  анализ  уместности 
использования  слов  в  предложениях, 
находить  случаи  неудачного  выбора 
слова.

5 Состав  слова 
(морфемика) (14 
часов)

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).

Наблюдение  за  языковым  материалом 
и  рисунками:  сопоставление  значений 
нескольких родственных слов с опорой 
на  собственный  речевой  опыт  и 
рисунки, высказывание предположений 
о  сходстве  и  различии  в  значениях 
слов,  выявление  слова,  с  помощью 
которого  можно  объяснить  значение 
всех родственных слов.
Объяснение  учителем  приёма 
развёрнутого  толкования  слова  как 
способа  определения  связи  значений 
родственных слов. Работа с понятиями 
«корень»,  «однокоренные  слова»: 
анализ  предложенных  в  учебнике 
определений.
Совместное  составление  алгоритма 
выделения  корня.  Использование 
составленного алгоритма при решении 
практических  задач  по  выделению 
корня.
Самостоятельная  работа:  находить 
среди  предложенного  набора  слов 



слова с заданным корнем.
Работа  в  парах:  подбор  родственных 
слов.
Анализ текста с установкой на поиск в 
нём родственных слов.
Работа в группах: выполнение задания 
на обнаружение лишнего слова в ряду 
предложенных  (например,  синоним  в 
группе родственных слов или слово с 
омонимичным  корнем  в  ряду 
родственных слов).
Дифференцированное  задание: 
контролировать  правильность 
объединения  родственных  слов  в 
группы при работе с группами слов с 
омонимичными корнями.

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

Наблюдение  за  изменением  формы 
слова.
Работа  с  текстом,  в  котором 
встречаются  формы одного и  того  же 
слова:  поиск  форм  слова,  сравнение 
форм  слова,  выявление  той  части, 
которой  различаются  формы  слова 
(изменяемой части слова).
Работа с понятием «окончание»: анализ 
предложенного  в  учебнике 
определения.
Учебный диалог «Как различать разные 
слова  и  формы  одного  и  того  же 
слова?».
Практическая работа: изменение слова 
по предложенному в учебнике образцу, 
нахождение  и  выделение  в  формах 
одного и того же слова окончания.
Работа  в  группе:  выполнение  задания 
«Помоги сверстнику из другой страны, 
начавшему  учить  русский  язык, 
исправить ошибки» (ошибки связаны с 
тем,  что  слова  стоят  в  начальной 
форме).

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

Работа  с  записями  на  доске: 
сопоставление  однокоренных  слов  и 
выявление  различий  между  ними  в 
значении и в буквенной записи (среди 
родственных слов есть несколько слов 
с  суффиксами,  например,  это  может 
быть ряд  гора,  горка,  горочка,  горный, 
гористый).
Наблюдение  за  образованием  слов  с 
помощью  суффиксов,  выделение 
суффиксов,  с  помощью  которых 
образованы  слова,  высказывание 
предположений о значении суффиксов.



Работа  в  группах:  поиск  среди 
предложенного  набора  слов  с 
одинаковыми суффиксами.
Дифференцированное  задание: 
наблюдение за синонимией суффиксов.
Наблюдение  за  образованием  слов  с 
помощью  приставок,  выделение 
приставок,  с  помощью  которых 
образованы  слова,  высказывание 
предположений о значении приставок.
Работа  с  таблицей:  подбор  примеров 
слов  с  указанными  в  таблице 
суффиксами и приставками.

6 Морфология (19 
часов)

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

Наблюдение за предложенным набором 
слов: что обозначают, на какой вопрос 
отвечают,  формулирование  вывода, 
введение  понятия  «имя 
существительное».
Работа  в  парах:  разделение  имён 
существительных  на  две  группы  в 
зависимости от  того,  на  какой вопрос 
отвечают: «что?» или «кто?».
Наблюдение за лексическим значением 
имён существительных.
Упражнение:  находить  в  тексте  слова 
по  заданным  основаниям  (например, 
слова,  называющие  явления  природы, 
черты характера и т. д.).
Дифференцированное  задание: 
выявление  общего  признака  группы 
слов.
Практическая  работа:  различение  (по 
значению и вопросам) одушевлённых и 
неодушевлённых  имён 
существительных.  Работа  в  группах: 
группировка имён существительных по 
заданным основаниям.

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

Наблюдение за предложенным набором 
слов: что обозначают, на какой вопрос 
отвечают,  формулирование  вывода, 
введение понятия «глагол».
Упражнение:  разделение  глаголов  на 
две группы в зависимости от того,  на 
какой вопрос отвечают: «что делать?» 
или «что сделать?».
Наблюдение за лексическим значением 
глаголов.  Дифференцированное 
задание:  группировка  глаголов  в 
зависимости  от  того,  называют  они 
движение  или  чувства.  Практическая 
работа: выписать из набора слов только 
глаголы. Работа в парах: нахождение в 
тексте глаголов.



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

Наблюдение за предложенным набором 
слов: что обозначают, на какой вопрос 
отвечают,  формулирование  вывода, 
введение  понятия  «имя 
прилагательное».
Работа  в  парах:  разделение  имён 
прилагательных  на  три  группы  в 
зависимости от  того,  на  какой вопрос 
отвечают:  «какой?»,  «какое?», 
«какая?».
Наблюдение за лексическим значением 
имён  прилагательных. 
Дифференцированное  задание: 
выявление  общего  признака  группы 
имён прилагательных.
Практическая  работа:  выписывание из 
текста имён прилагательных.

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

Учебный  диалог  «Чем  похожи  и  чем 
различаются предлоги и приставки?».
Совместное  составление  алгоритма 
различения приставок и предлогов.
Списывание  предложений  с 
раскрытием  скобок  на  основе 
применения  алгоритма  различения 
предлогов  и  приставок.  Творческая 
работа:  составление  предложений,  в 
которых  есть  одинаково  звучащие 
предлоги и приставки.

7 Синтаксис 
(8 часов)

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).

Обсуждение  проблемного  вопроса 
«Чем различаются предложение и «не 
предложение»?».
Наблюдение  за  связью  слов  в 
предложении.
Упражнение:  запись  предложений  с 
употреблением слов в предложениях в 
нужной  форме  (с  опорой  на 
собственный речевой опыт).
Работа  в  парах:  составление 
предложений из набора слов.

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

Работа  с  рисунками  и  подписями  к 
рисункам  (предложения  различаются 
по  цели  высказывания,  например: 
«Снег  идёт.  Снег  идёт?  Снег,  иди!»): 
сравнение ситуаций, изображённых на 
рисунке,  формулирование  вывода  о 
целях,  с  которыми  произносятся 
предложения.
Учебный  диалог  «Как  соотносятся 
знаки препинания в конце предложения 
с целевой установкой предложения?».
Составление  таблицы  «Виды 
предложений  по  цели  высказывания», 
подбор примеров.



Работа  с  рисунками  и  подписями  к 
рисункам  (предложения  различаются 
по  эмоциональной  окраске,  например: 
«Ландыши  расцвели.  Ландыши 
расцвели!»):  сравнение  ситуаций, 
изображённых  на  рисунках, 
наблюдение  за  интонационным 
оформлением предложений.
Работа  в  парах:  сопоставление 
предложений,  различающихся  по 
эмоциональной окраске, произношение 
предложений  с  соответствующей 
интонацией.
Практическая работа:  выбор из текста 
предложения по заданным признакам.

8 Орфография  и 
пунктуация
(50 часов)

Повторение  правил 
правописания,  изученных  в  1 
классе:  прописная  буква  в 
начале   предложения  и  в 
именах  собственных  (именах, 
фамилиях  людей,  кличках 
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.
Формирование 
орфографической  зоркости: 
осознание  места  возможного 
возникновения 
орфографической  ошибки. 
Понятие  орфограммы. 
Использование  различных 
способов  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.
Ознакомление  с  правила ми 
правописания  и  их 
применение:
разделительный мягкий знак;
сочетания чт, щн, нч;

Учебный  диалог  «Как  использовать 
алгоритм  порядка  действий  при 
списывании?».
Комментированное  письмо: 
объяснение  различия  в  звуко
буквенном составе записываемых слов.
Упражнения  на  закрепление  правила 
написания сочетаний  жи,  ши,  ча,  ща, 
чу,  щу;  чк,  чн.  Взаимопроверка. 
Осуществление  самоконтроля 
использования правила.
Наблюдение за языковым материалом: 
формулирование  на  основе  анализа 
предложенного  материала  ответа  на 
вопрос, связанный с правилом переноса 
слов, уточнение правила переноса слов 
(буквы й, ь, ъ).
Работа  с  таблицей  (в  одном  столбце 
слова  разделены  по  слогам,  в  другом 
столбце  эти  же  слова  разделены  для 
пере носа):  сопоставление  различия 
деления слов на слоги и для переноса, 
объяснение разницы.
Практическая  работа:  запись  слов  с 
делением для переноса, осуществление 
самоконтроля  при  делении  слов  для 
переноса.  Дифференцированное 
задание:  нахождение  слов  по 
заданному основанию (слова,  которые 
нельзя перенести).
Работа в парах: объяснять допущенные 
ошибки в делении слов для переноса.
Самоконтроль:  проверка  своих 
письменных  работ  по  другим 
предметам  с  целью  исправления 
возможных  ошибок  на  применение 
правила переноса слов.
Практическая  работа:  запись 



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:  именах, 
фамилиях,  отчествах  людей, 
кличках  животных, 
географических названиях;
раздельное  написание 
предлогов  с  именами 
существительными.

предложений  с  использованием 
правила  написания  собственных  имён 
существительных.  Работа  в  парах: 
ответы  на  вопросы,  в  которых 
обязательно  нужно  будет  применить 
правило  написания  собственных  имён 
существительных.
Творческое задание:  написать текст,  в 
котором  встретится  не  менее  шести 
имён собственных.
Наблюдение  за  языковым  материалом 
(слова  с  безударными  гласными  в 
корне  слова  или  слова  с  парными  по 
звонкости — глухости согласными на 
конце  слова):  знакомство  с  понятием 
«орфограмма».
Обсуждение особенностей обозначения 
буквами  проверяемых  безударных 
гласных  в  корне  слова  в  процессе 
сравнения  написания  ударных  и 
безударных  гласных  в  однокоренных 
словах.
Учебный  диалог  «Как  планировать 
порядок действий при выявлении места 
возможной орфографической ошибки». 
Совместная  разработка  алгоритма 
применения орфограммы
«Проверяемые  безударные  гласные  в 
корне слова». Упражнение: нахождение 
и фиксация орфограммы «Проверяемые 
безударные гласные в корне слова».
Работа  в  парах:  выявление  в  ряду 
родственных  слов  нескольких 
проверочных слов.
Дифференцированное  задание: 
нахождение  ошибок  в  подборе 
проверочных  слов  к  словам  с 
орфограммой  «Проверяемые 
безударные гласные в корне слова».
Комментированное  письмо:  отработка 
применения  изученного  правила 
обозначения  безударных  гласных  в 
корне  слова.  Орфографический 
тренинг:  подбор  проверочных  слов  к 
словам  с  орфограммой  «Проверяемые 
безударные  гласные  в  корне  слова», 
запись  парами  проверочного  и 
проверяемого слов.
Работа  в  группах:  отработка  умений 
обнаруживать в тексте ошибки в словах 
с  орфограммой  «Проверяемые 
безударные  гласные  в  корне  слова», 
объяснять способ проверки безударных 



гласных  в  корне  слова,  исправлять 
допущенные  ошибки.  Наблюдение  за 
языковым  материалом,  связанным  с 
оглушением  звонких  согласных  в 
конце  слова,  обобщение  результатов 
наблюдений.
Работа с рисунками и подписями к ним, 
анализируются слова типа  маг  —  мак, 
пруд  —  прут,  луг  —  лук  и  т.  д. 
Учебный  диалог  «Когда  нужно 
сомневаться  при  обозначении  буквой 
согласных звуков, парных по звонкости 
—  глухости?»,  в  ходе  диалога 
учащиеся  доказывают  необходимость 
проверки  согласных  звуков  на  конце 
слова  и  предлагают  способ  её 
выполнения.
Совместное  создание  алгоритма 
проверки  орфограммы  «Парные  по 
звонкости  —  глухости  согласные  в 
корне  слова».  Работа  в  парах:  выбор 
слов  по  заданному  основанию  (поиск 
слов, в которых необходимо проверить 
парный  по  звонкости  —  глухости 
согласный).
Работа в группах: группировка слов по 
заданным  основаниям:  совпадают  или 
не  совпадают  произношение  и 
написание  согласных  звуков  в  корне 
слова.
Объяснение  учащимися  собственных 
действий  при  подборе  проверочных 
слов и указание на тип орфограммы.
Работа  в  парах:  аргументирование 
написания в тексте слов с изученными 
орфограммами.
Комментированное письмо при записи 
слов под диктовку: выявление наличия 
в  корне  слова  изучаемых  орфограмм, 
обоснование  способа  проверки 
орфограмм.
Самостоятельная работа: нахождение и 
фиксирование (графически обозначать) 
орфограммы.

9 Развитие речи
(30 часов)

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).
Овладение  основными 

Учебный  диалог,  в  ходе  которого 
учащиеся  учатся  определять 
особенности  ситуации  общения:  цели, 
задачи,  состав  участников,  место, 
время,  средства  коммуникации. 
Обобщение  результатов  диалога: 
сообщение  учителя  о  том,  что  в 
ситуации  общения  важно  удерживать 
цель общения, учитывать, с кем и где 



умениями  ведения  разговора 
(начать,  поддержать, 
закончить  разговор,  привлечь 
внимание  и  т.  п.). 
Практическое  овладение 
диалогической  формой  речи. 
Соблюдение  норм  речевого 
этикета и орфоэпических норм 
в  ситуациях  учебного  и 
бытового общения.

происходит  общение,  поскольку  от 
этих  особенностей  ситуации  зависит 
выбор языковых средств.
Комментированный  устный  выбор 
правильной  реплики  из  нескольких 
предложенных,  обоснование 
целесообразности  выбора  языковых 
средств,  соответствующих  цели  и 
условиям общения.
Ролевые  игры,  разыгрывание  сценок 
для  отработки  умений  ведения 
разговора:  начать,  поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание 
и т. п.
Творческое  задание:  создание 
собственных  диалогов  в  ситуациях 
необходимости  начать,  поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание 
и т. п.
Наблюдение  за  нормами  речевого 
этикета.
Ролевая  игра,  в  которую  включена 
отработка этикетных выражений.
Самонаблюдение  с  целью  оценить 
собственную  речевую  культуру  во 
время повседневного общения.

Умение  договариваться  и 
приходить к общему решению 
в  совместной  деятельности 
при  проведении  парной  и 
групповой работы.

Работа  в  группе:  анализ  уместности 
использования  средств  общения  в 
предложенных речевых ситуациях.
Упражнение:  нахождение  в 
предложенных  текстах  ошибок, 
связанных  с  правилами  общения, 
нормами  речевого  этикета, 
исправление найденных ошибок.
Ролевая  игра  «Наблюдатели»,  цель 
игры  связана  с  оцениванием 
правильности  выбора  языковых  и 
неязыковых  средств  устного  общения 
на уроке и на переменах.
Творческое  задание:  создать  плакат  с 
правилами участия  в  диалоге  (умение 
слышать,  точно  реагировать  на 
реплики,  поддерживать  разговор, 
приводить доводы).
Речевой  тренинг:  при  разыгрывании 
ситуаций  анализировать  собственную 
успешность  участия  в  диалоге, 
успешность  участия  в  нём  другой 
стороны.

Составление  устного  рассказа 
по  репродукции  картины. 
Составление  устного  рассказа 
с  опорой  на  личные 

Работа  с  репродукциями  картин, 
рассматривание,  анализ  собственного 
эмоционального  отклика  на  картину, 
ответы  на  поставленные  вопросы. 



наблюдения и вопросы. Составление  устного  рассказа  по 
картине с опорой на вопросы / с опорой 
на ключевые слова / самостоятельно.
Экскурсия  в  художественный  музей 
(при наличии в месте проживания) или 
виртуальная  экскурсия  по 
художественному  музею.  Выбор 
картины,  которая  произвела 
наибольшее  впечатление  во  время 
экскурсии.  Устный  рассказ  об  этой 
картине.
Проектное  задание  «Готовим 
виртуальную  экскурсию  по  залам 
Третьяковской  галереи»:  каждый 
ученик в классе выбирает одну картину 
и готовит о ней рассказ,  все рассказы 
соединяются в целостную экскурсию.
Проект  «Выставка  одной  картины»: 
каждую  неделю  в  классе  проводится 
выставка  одной  картины,  картины  по 
очереди подбирают учащиеся класса и 
готовят  устный  рассказ  о  выбранной 
картине.
Экскурсия,  по  результатам  которой 
составляется  устный  рассказ  по 
личным  наблюдениям  во  время 
экскурсии или по вопросам учителя.

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).

Учебный  диалог  «Сравниваем  слово, 
предложение, текст», выявление в ходе 
диалога  сходства  и  различия  слова, 
предложения, текста.
Наблюдение за языковым материалом: 
несколько  примеров  текстов  и  «не 
текстов»  (нарушена 
последовательность  предложений  / 
несколько  предложений,  которые  не 
связаны  единой  темой  /  несколько 
предложений об одном и том же, но не 
выражающих  мысль),  сравнение, 
выявление  признаков  текста: 
смысловое  единство  предложений  в 
тексте;  последовательность 
предложений  в  тексте;  выражение  в 
тексте законченной мысли.
Работа в парах: различение текста и «не 
текста»,  аргументация  своей  точки 
зрения.
Наблюдение  за  способами  связи 
предложений  в  тексте,  высказывание 
предположений  о  способах  связи 
предложений в тексте.
Наблюдение  за  последовательностью 
предложений  в  тексте. 



Самостоятельная  работа: 
восстановление  деформированного 
текста  —  необходимо  определить 
правильный  порядок  предложений  в 
тексте.
Практическая работа: формулирование 
основной  мысли  предложенных 
текстов.

Знакомство  с  жанром 
поздравления.  Понимание 
текста:  развитие  умения 
формулировать  простые 
выводы  на  основе 
информации,  содержащейся  в 
тексте.
Выразительное  чтение  текста 
вслух  с  соблюдением 
правильной интонации.
Подробное  изложение 
повествовательного  текста 
объёмом 30—45 слов с опорой 
на вопросы.

Наблюдение  за  структурой  текста, 
знакомство с абзацем как структурным 
компонентом  текста,  формулирование 
выводов о том, что в абзаце содержится 
микротема.  Совместная  работа: 
определение  последовательности 
абзацев  в  тексте  с  нарушенным 
порядком  следования  абзацев. 
Индивидуальная  работа:  определение 
порядка следования абзацев.
Дифференцированное  задание: 
выделение абзацев в тексте, в котором 
абзацы не выделены. Обсуждение: как 
связана  основная  мысль  текста  с 
содержанием каждого абзаца.
Практическая работа: формулирование 
основной  мысли  текста  и  основной 
мысли каждого абзаца; преобразование 
основной мысли в предложение.
Комментированное  выполнение 
задания:  подбор  заголовка  к  тексту  с 
обязательной аргументацией.
Работа  в  группе:  подбор  различных 
заголовков к одному тексту.
Практическая  работа:  установление 
соответствия/несоответствия  заголовка 
и  текста,  аргументация  своей  точки 
зрения. Творческая работа: составление 
текста  по  заданным  характеристикам 
—  названию,  количеству  абзацев  и 
микротемам каждого абзаца.
Практическая  работа:  восстановление 
нарушенной  последовательности 
абзацев,  запись  исправленного  текста. 
Учебный  диалог  «Какие  могут  быть 
цели  при  создании  текстов?», 
высказывание  учащимися 
предположений  о  целях  создания 
текста.
Наблюдение за  особенностями текста-
описания,  установление  его 
особенностей,  нахождение  в  тексте 
средств создания описания.
Обсуждение  различных  текстов-
описаний  (художественных,  научных 



описаний):  выявление  сходства  и 
различий.
Наблюдение за текстомповествованием 
и установление его особенностей.
Работа  в  группах:  сравнение  текстов-
повествований с текстамиописаниями.
Наблюдение  за  текстомрассуждением, 
установление его особенностей.
Учебный  диалог  «Что  важно  для 
составления текстарассуждения?».
Обсуждение  особенностей  жанра 
поздравления  в  ходе  анализа 
предложенных  примеров 
поздравлений,  анализ  структуры 
текстовпоздравлений.
Творческое  задание:  создание  текста 
поздравительной  открытки  (выбор 
повода для поздравления определяется 
самими учащимися).
Коллективный  анализ  содержания 
текста, который предложен как основа 
для  изложения  (повествовательный 
текст  объёмом  30—45  слов).  Устные 
ответы  на  поставленные  к  тексту 
вопросы.  Устный  пересказ  текста  с 
опорой  на  вопросы.  Письменное 
подробное  изложение  содержания 
текста  с  опорой  на  вопросы. 
Самопроверка  с  возможностью 
корректировки пересказа.

Резерв: 32 часа

3 КЛАСС (136 часов)
№ 
п/
п

Тема,  раздел 
курса

Программное 
содержание

Методы  и  формы  организации  обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся

1 Сведения  о 
русском 
языке
(1  час,  далее 
продолжаетс
я изучение во 
всех разделах 
курса)

Русский  язык  как 
государственный 
язык  Российской 
Федерации. 
Знакомство  с 
различными 
методами  познания 
языка: наблюдением, 
анализом, 
лингвистическим 
экспериментом.

Коллективное  прочтение  статьи  68  Конституции 
Российской  Федерации:  «1.  Государственным 
языком  Российской  Федерации  на  всей  её 
территории  является  русский  язык  как  язык 
государствообразующего  народа,  входящего  в 
многонациональный  союз  равноправных  народов 
Российской  Федерации».  Рассказпояснение  учителя 
на  тему  «Русский  язык  как  государственный  язык 
Российской  Федерации».  Учебный  диалог,  в  ходе 
которого формулируются суждения о многообразии 
языкового  пространства  России  и  о  значении 
русского  языка  как  государственного  языка 
Российской Федерации.
Работа  в  парах:  придумать  ситуацию  применения 
русского  языка  как  государственного  языка 
Российской  Федерации.  Обсуждение  возможности 



использования лингвистического миниэксперимента 
как метода изучения языка.
Учебный  диалог  «Как  выбирать  источник 
информации при выполнении миниэксперимента?».
Практические работы во всех разделах курса, в ходе 
которых  развивается  умение  анализировать 
текстовую,  графическую,  звуковую  информацию  в 
соответствии с учебной задачей.

2 Фонетика  и 
графика
(2 часа)

Повторение:  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  на 
письме 
разделительных 
мягкого  и  твёрдого 
знаков.
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.

Упражнение: определить существенный признак для 
классификации звуков.
Работа  в  парах:  классификация  предложенного 
набора  звуков  с  последующей  коллективной 
проверкой.
Комментированное выполнение задания, связанного 
с  объяснением различий  в  звукобуквенном составе 
слов  с  разделительными  ь  и  ъ,  в  словах  с 
непроизносимыми согласными.
Работа  в  группах:  определение  соотношения 
количества  звуков  и  букв  в  предложенном  наборе 
слов,  заполнение  таблицы  с  тремя  колонками: 
количество  звуков  равно  количеству  букв, 
количество  звуков  меньше  количества  букв, 
количество звуков больше количества букв.
Самостоятельная  работа  по  систематизации 
информации: записывать предложенный набор слов 
в алфавитном порядке.
Дифференцированное  задание:  нахождение  ошибок 
при  выполнении  задания  расставить  фамилии  в 
алфавитном порядке.
Практическая  работа:  расставить  книги  в 
библиотечном уголке класса в алфавитном порядке, 
ориентируясь на фамилию автора.
Практическая  работа  при  изучении  всех  разделов 
курса, связанная с применением знания алфавита при 
работе со словарями, справочниками.

3 Орфоэпия 
(изучается во 
всех разделах 
курса)

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

Наблюдение  за  местом ударения  и  произношением 
слов, отрабатываемых в учебнике.
Дидактическая  игра  «Придумай  рифму» 
(предлагаются слова из орфоэпического словарика, к 
ним нужно придумывать рифмы).
Дидактическое упражнение: придумать предложения 
с  отрабатываемым  словом  из  орфоэпического 
словарика. Практическая работа: поставить ударение 
в  словах  из  орфоэпического  перечня,  а  потом 
правильно  их  произнести.  Творческая  работа: 
сочинить  рассказ,  включив  в  него  все  слова  из 
отрабатываемого  в  данном  учебном  году 
орфоэпического  перечня,  а  потом  прочитать  его 



учебнике).
Использование 
орфоэпического 
словаря для решения 
практических задач.

всему классу.
Работа в группах:  найти в учебном орфоэпическом 
словаре  слова  из  предложенного  списка  (не 
совпадает  с  отрабатываемым  перечнем  слов)  и 
поставить в них ударение.
Играсоревнование «Где поставить ударение».

4 Лексика 
(5 часов)

Повторение: 
лексическое 
значение слова.
Прямое  и 
переносное значение 
слова 
(ознакомление). 
Устаревшие  слова 
(ознакомление).

Учебный  диалог  «Как  можно  узнать  значение 
незнакомого слова?».
Рассказ учителя «Способы толкования лексического 
значения слова».
Наблюдение за структурой словарной статьи.
Практическая работа с учебным толковым словарём, 
поиск  в  словаре  значений  нескольких  слов,  целью 
работы является освоение в процессе практической 
деятельности  принципа  построения  толкового 
словаря.
Самостоятельная  работа:  выписывание  значений 
слов  из  толкового  словаря  в  учебнике  или  из 
толкового  словаря  на  бумажном  или  электронном 
носителе.
Творческое задание:  составление словарных статей, 
объясняющих  слова,  о  значении  которых  удалось 
догадаться по контексту, с последующим сравнением 
составленного  толкования  со  словарной  статьёй  в 
учебном толковом словаре.
Практическая работа: ведение собственных толковых 
словариков.
Наблюдение  за  употреблением  слов  в  переносном 
значении  с  использованием  юмористических 
рисунков.
Комментированное  выполнение  заданий, 
направленных  на  развитие  умения  анализировать 
употребление в тексте слов в прямом и переносном 
значении.
Работа  в  парах:  нахождение  в  тексте  слов  в 
переносном значении.
Работа  в  группах:  работа  с  ситуациями,  в  которых 
необходимо  сравнивать  прямое  и  переносное 
значение  слов,  подбирать  предложения,  в  которых 
слово употреблено в прямом/ переносном значении.
Учебный диалог «По каким причинам слова выходят 
из употребления?»,  высказывание предположений с 
последующим  сопоставлением  предположений  с 
информацией в учебнике.
Работа в  парах:  соотнесение устаревших слов с  их 
современными синонимами.
Работа в группах: нахождение в тексте устаревших 
слов и установление их значения.
Проектное  задание:  составление  (в  процессе 
коллективной  деятельности  или  самостоятельно) 
словаря устаревших слов по материалам работы со 
сказками на уроках «Литературно го чтения».
Творческое задание: придумать несколько ситуаций, 



в которых возникает  необходимость  использования 
дополнительных источников для уточнения значения 
слова.

5 Состав  слова 
(морфемика) 
(8 часов)

Повторение:  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.
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.

Учебный  диалог  «Чем  похожи  родственные  слова, 
чем  они  различаются?  Как  найти  корень  слова?». 
Наблюдение  за  группами  родственных  слов,  поиск 
для  каждой  группы  слова,  с  помощью  которого 
можно объяснить значение родственных слов.
Упражнение:  выделение  корня  в  предложенных 
словах с опорой на алгоритм выделения корня.
Комментированный  анализ  текста:  поиск  в  нём 
родственных слов.
Работа  в  парах:  обнаружение  среди  родственных 
слов слова с омонимичным корнем.
Самостоятельная работа: объединение в группы слов 
с одним и тем же корнем.
Творческое  задание:  составление  собственного 
словарика родственных слов.
Дифференцированное  задание:  контролировать 
правильность  объединения  родственных  слов  в 
группы при работе с группами слов с омонимичными 
корнями.
Работа по построению схемы, отражающей различие 
родственных слов и форм одного и того же слова с 
учётом  двух  позиций:  значение  и  состав  слова 
(обсудить разные способы передачи на схеме идеи о 
полном  совпадении  значения  у  форм  слова  и 
сходстве  основного  значения,  но  не  полной 
тождественности  значения  родственных  слов; 
различие только в окончаниях между формами слов 
и различия в составе слова у родственных слов — 
появление приставок, суффиксов).
Объяснение роли и значения суффиксов/приставок.
Работа  в  группах:  анализ  текста  с  установкой  на 
поиск  в  нём  слов  с  заданными 
приставками/суффиксами.
Наблюдение  за  словами  с  нулевым  окончанием. 
Совместное построение алгоритма разбора слова по 
составу.
Тренинг в разборе слов по составу в соответствии с 
отрабатываемым  алгоритмом,  корректировка  с 
помощью  учителя  своих  учебных  действий  для 
преодоления ошибок при выделении в слове корня, 
окончания, приставки, суффикса. Комментированное 
выполнение анализа заданных схем состава слова и 
подбор слов заданного состава.
Дифференцированное задание: обнаружение ошибок 
в  установлении  соответствия  схем  состава  слова  и 
слов.

6 Морфология 
(35 часа)

Части речи.
Имя 
существительное: 
общее  значение, 

Учебный  диалог  «По  каким  признакам  мы 
распределяем слова по частям речи?».  Составление 
по  результатам  диалога  таблицы  «Части  речи»,  по 
горизонтали  в  строках  таблицы  отражены 



вопросы, 
употребление в речи.
Имена 
существительные 
единственного  и 
множественного 
числа.  Имена 
существительные 
мужского,  женского 
и  средне го  рода. 
Падеж  имён 
существительных.
Определение 
падежа,  в  котором 
употреблено  имя 
существительное. 
Изменение  имён 
существительных  по 
падежам  и  числам 
(склонение).

следующие параметры: «Значение», «Вопросы»,
«Какие признаки не изменяются», «Какие признаки 
изменяются».
Упражнение:  группировка  предложенного  набора 
слов  на  основании  того,  какой  частью  речи  они 
являются.
Наблюдение  за  грамматическими  признаками  имён 
существительных, соотнесение сделанных выводов с 
информацией  в  учебнике.  Работа  в  парах: 
нахождение  у  группы  имён  существительных 
грамматического признака, который объединяет эти 
имена существительные в группу.
Практическая  работа:  изменение  имён 
существительных по указанному признаку.
Работа  в  группах:  объединение  имён 
существительных  в  группы  по  определённому 
признаку (например, род или число).

Имена 
существительные  1, 
2, 3го 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 

Дифференцированное  задание:  нахождение  в  ряду 
имён  существительных  такого  слова,  которое  по 
какому-то грамматическому признаку отличается от 
остальных слов в ряду.
Наблюдение  за  соотнесением  формы  имени 
прилагательного с формой имени существительного, 
формулирование вывода по результатам наблюдения, 
соотнесение собственных выводов с информацией в 
учебнике.
Комментированное  выполнение  задания  на 
нахождение  грамматических  признаков  имён 
прилагательных.
Практическая работа: поиск ошибок на согласование 
имён  существительных  и  имён  прилагательных, 
исправление найденных ошибок.
Наблюдение  за  грамматическими  признаками 
глаголов (число, время, род в прошедшем времени), 
формулирование  выводов  по  результатам 
наблюдений,  соотнесение  собственных  выводов  с 
информацией в учебнике.
Практическая работа: анализ текста на наличие в нём 
глаголов,  грамматические  характеристики  которых 
даны (из числа изученных).
Творческая работа: трансформировать текст, изменяя 
время глагола.
Обсуждение  правильности  соотнесения  глаголов  и 
грамматических  характеристик  (из  числа 
изученных).
Работа в парах: группировка глаголов на основании 
изученных грамматических признаков.



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.

Наблюдение за ролью местоимений в тексте.
Практическая  работа:  корректировка  текста, 
заключающаяся  в  замене  повторяющихся  в  тексте 
имён  существительных  соответствующими 
местоимениями.
Работа  в  группах:  определение  уместности 
употребления  местоимений  в  тексте,  обнаружение 
речевых  ошибок,  связанных  с  неудачным 
употреблением местоимений.
Проверочная  работа:  проверка  умения 
ориентироваться в изученных понятиях: часть речи, 
склонение,  падеж,  время,  род;  умения  соотносить 
понятие  с  его  краткой  характеристикой,  объяснять 
своими  словами  значение  изученных  понятий, 
определять изученные грамматические признаки.

7 Синтаксис 
(10 часов)

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.

Комментированное выполнение задания: выписать из 
предложения  пары  слов,  от  одного  из  которых  к 
другому можно задать смысловой (синтаксический) 
вопрос.
Самостоятельная работа: установление при помощи 
смысловых (синтаксических) вопросов связи между 
словами в предложении.
Учебный  диалог,  направленный  на  актуализацию 
знаний о видах предложений по цели высказывания 
и по эмоциональной окраске.
Дифференцированное  задание:  определение 
признака классификации предложений.
Упражнение:  нахождение  в  тексте  предложений  с 
заданными характеристиками.
Работа с таблицей: по горизонтали в строках — вид 
по эмоциональной окраске, по вертикали в столбцах 
— вид по цели высказывания, подбор примеров для 
ячеек  таблицы.  Работа  в  группах:  соотнесение 
предложений  и  их  характеристик  (цель 
высказывания, эмоциональная окраска).
Самостоятельная  работа:  выписывание  из  текста 
повествовательных, побудительных, вопросительных 
предложений.
Работа  в  парах:  классификация  предложений. 
Совместное  составление  алгоритма  нахождения 
главных членов предложения.
Упражнения  на  нахождение  подлежащих  и 
сказуемых.  Наблюдение  за  предложениями  с 
однородными членами. Объяснение выбора нужного 
союза в предложении с однородными членами.
Комментированное  выполнение  задания  на 
нахождение  в  тексте  предложений  с  однородными 
членами.
Работа  в  парах:  продолжение  ряда  однородных 
членов предложения.



Творческое  задание:  составление  предложений  с 
однородны ми членами.
Проверочная  работа,  направленная  на  проверку 
ориентации  в  изученных  понятиях:  подлежащее, 
сказуемое,  второстепенные  члены  предложения, 
умения  соотносить  понятиес  его  краткой 
характеристикой,  объяснять  своими  словами 
значение изученных понятий.

8 Орфография 
и пунктуация
(40 часов)

Повторение  правил 
правописания, 
изученных  в  1  и  2 
классах.
Формирование 
орфографической 
зоркости:  осознание 
места  возможного 
возникновения 
орфографической 
ошибки, 
использование 
различных  способов 
решения 
орфографической 
задачи  в 
зависимости  от 
места орфограммы в 
слове. 
Использование 
орфографического 
словаря  для 
определения 
(уточнения) 
написания  слова. 
Контроль  и  само
контроль  при 
проверке 
собственных  и 
предложенных 
текстов.
Ознакомление  с 
правилами 
правописания  и  их 
применением:
разделительный 
твёрдый знак;
непроизносимые 
согласные  в  корне 
слова;
мягкий  знак  после 
шипящих  на  конце 
имён 
существительных;
безударные  гласные 

Учебный диалог «Как планировать свои действия по 
решению орфографической задачи?», по результатам 
диалога  актуализация последовательности действий 
по проверке изученных орфограмм.
Моделирование алгоритмов применения изучаемых в 
данном классе орфографических правил, следование 
составленным алгоритмам.
Работа  в  парах:  группировка  слов  по  месту 
орфограммы.  Работа  в  парах:  группировка  слов  по 
типу  орфограммы.  Работа  в  группах:  группировка 
слов,  написание  которых  можно  объяснить 
изученными правилами, и слов, написание которых 
изученными правилами объяснить нельзя.
Комментированное  выполнение  анализа  текста  на 
наличие в нём слов с определённой орфограммой.
Моделирование предложений, включая в них слова с 
непроверяемыми орфограммами.
Упражнение  на  развитие  контроля:  нахождение 
орфографических  ошибок  (с  указанием  на  их 
количество и без такого указания).
Оценивание  собственного  результата  выполнения 
орфографической задачи, корректировка с помощью 
учителя  своих  действий  для  преодоления  ошибок 
при списывании текстов и записи под диктовку.
Проектное  задание:  составление  собственного 
словарика трудных слов (тех, написание которых не 
удаётся  сразу  запомнить,  при  написании  которых 
регулярно возникают сомнения и т. д.).
Создание  ситуации  выбора  для  оценки  своих 
возможностей  при  выборе  упражнений  на 
закрепление орфографического материала.
Проблемная  ситуация,  требующая  использования 
дополнительных источников информации: уточнение 
написания  слов  по  орфографическому  словарю  (в 
том числе на электрон ном носителе).
Проектное задание: создание собственных текстов с 
максимальным  количеством  включённых  в  них 
словарных слов.
Проектное задание: создание собственных текстов с 
максимальным количеством включённых в них слов 
с определённой орфограммой.



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.

9 Развитие 
речи
(25 часов)

Нормы  речевого 
этикета:  устное  и 
письменное 
приглашение, 
просьба,  извинение, 
благодарность,  отказ 
и  др.  Соблюдение 
норм  речевого 
этикета  и 
орфоэпических норм 
в  ситуациях 
учебного и бытового 
общения. 
Особенности 
речевого  этикета  в 
условиях  общения  с 
людьми,  плохо 
владеющими 
русским языком.
Формулировка  и 
аргументирование 
собственного мнения 
в  диалоге  и 
дискуссии.  Умение 
договариваться  и 
приходить к общему 
решению  в 
совместной 
деятельности.
Умение 
контролировать 

Учебный  диалог  «Чем  различаются  тема  текста  и 
основная мысль текста? Как определить тему текста? 
Как определить основную мысль текста?».
Комментированное  выполнение  задания  на 
определение темы и основной мысли предложенных 
текстов.
Дифференцированное задание: нахождение ошибок в 
определении темы и основной мысли текста.
Практическая  работа:  анализ  и  корректировка 
текстов с нарушенным порядком предложений.
Практическая  работа:  нахождение  в  тексте 
смысловых пропусков.
Совместное составление плана текста.
Работа  в  парах:  составление  плана  предложенного 
текста.
Работа в группах: соотнесение текста и нескольких 
вариантов  плана  этого  текста,  обоснование  выбора 
наиболее удачного плана.
Практическая  работа:  воспроизведение  текста  в 
соответствии с заданием: подробно, выборочно.
Наблюдение  за  тремя  текстами  разного  типа 
(повествование,  описание,  рассуждение)  на  одну 
тему,  формулирование  выводов  об  особенностях 
каждого из трёх типов текстов.
Обобщение  результатов  проведённого  наблюдения 
при  составлении  таблицы  «Три  типа  текстов»,  в 
строках  таблицы  отражены  следующие  параметры 
сравнения  текстов:  «Цель  создания  текста», 
«Особенности  построения  текста»,  «Особенности 
языковых средств».
Работа в группах: выбор наиболее подходящего для 



(устно 
координировать) 
действия  при 
проведении парной и 
групповой работы.
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. 
Знакомство  с 
жанром  письма, 
поздравительной 
открытки, 
объявления.
Изложение текста по 
коллективно  или 
самостоятельно 
составленному 
плану.
Изучающее  чтение. 
Функции 
ознакомительного 
чтения,  ситуации 

каждой  из  предложенных  ситуаций  типа  текста  (с 
опорой на таблицу «Три типа текстов»). Творческие 
задания:  создание  устных  и  письменных  текстов 
разных  типов  (описание,  рассуждение, 
повествование).
Практическая  работа:  построение  речевого 
высказывания  в  соответствии  с  поставленной 
коммуникативной задачей.
Работа  с  текстами  шуточных  стихотворений  о 
несоблюдении  норм  речевого  этикета,  культуры 
общения.
Работа  с  аудиозаписями  диалогов:  анализ 
соблюдения норм речевого этикета.
Самооценка собственной речевой культуры во время 
общения.
Творческие работы: создание с использованием норм 
речевого этикета  небольших устных и  письменных 
текстов,  содержащих 
приглашение/просьбу/извинение/благодарность/отка
з.
Речевой  тренинг:  подготовка  небольшого 
выступления  о  результатах  групповой  работы, 
наблюдения,  выполненного  миниисследования, 
проектного задания.
Запись  собственного  выступления  с  последующим 
самоанализом.
Ролевая игра «Наблюдатели»,  цель игры — оценка 
правильности  выбора  языковых  и  неязыковых 
средств устного общения на уроке и на переменах, в 
конце учебного дня подведение итогов игры.



применения.
Резерв: 10 часов

4 КЛАСС (136 часов)

№ 
п/п

Тема,  раздел 
курса

Программное содержание
Методы  и  формы  организации  обучения. 
Характеристика  деятельности 
обучающихся

1 Сведения  о 
русском языке
(1  час,  далее 
продолжается 
изучение  во  всех 
разделах курса)

Русский  язык  как  язык 
межнационального  общения. 
Знакомство  с  различными 
методами  познания  языка: 
наблюдением,  анализом. 
лингвистическим 
экспериментом,  мини-
исследованием, проектом.

Коллективное  обсуждение  фрагмента  статьи 
69  Конституции  Российской  Федерации: 
«Государство  защищает  культурную 
самобытность  всех  народов  и  этнических 
общностей  Российской  Федерации, 
гарантирует сохранение этнокультурного
и языкового многообразия». Учебный диалог 
«Почему  каждому  народу  важно  сохранять 
свой  язык?  Как  общаться  разным  народам, 
проживающим  в  одной  стране?»,  в  ходе 
диалога  формулируются  суждения  о 
многообразии  языкового  пространства 
России и о значении русского языка как языка 
межнационального общения.
Работа  в  парах:  придумать  ситуацию 
использования  русского  языка  как  языка 
межнационального общения.
Практические работы во всех разделах курса, 
в  ходе  которых  развивается  умение 
анализировать  текстовую,  графическую, 
звуковую  информацию  в  соответствии  с 
учебной задачей.
Выполнение  совместных  и  индивидуальных 
проектных  заданий  с  опорой  на 
предложенные  образцы  во  всех  разделах 
курса.

2 Фонетика  и 
графика 
(2 часа)

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

Учебный  диалог  «По  каким  признакам  мы 
умеем характеризовать звуки?».
Работа в парах: устная характеристика звуков 
по заданным признакам.
Совместный  анализ  предложенного 
алгоритма звукобуквенного разбора.
Практическая  работа:  проведение  звуко-
буквенного разбора предложенных слов.

3 Орфоэпия 
(изучается  во 
всех  разделах 
курса)

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).

Наблюдение  за  местом  ударения  и 
произношением  слов,  отрабатываемых  в 
учебнике.
Дидактическая  игра  «Придумай  рифму» 
(предлагаются  слова  из  орфоэпического 
словарика, к ним нужно придумать рифмы).
Дидактическое  упражнение:  придумать 
предложения  с  отрабатываемым  словом  из 
орфоэпического  словарика.  Практическая 
работа:  поставить  ударение  в  словах  из 



Использование 
орфоэпических  словарей 
русского  языка  при 
определении  правильного 
произношения слов.

орфоэпического перечня, а потом правильно 
их произнести.  Творческая работа:  сочинить 
рассказ,  включив  в  него  все  слова  из 
отрабатываемого  в  данном  учебном  году 
орфоэпического перечня,  а  потом прочитать 
его всему классу.
Работа  в  группах:  найти  в  учебном 
орфоэпическом  словаре  слова  из 
предложенного  списка  (не  совпадает  с 
отрабатываемым перечнем слов) и поставить 
в них ударение.
Играсоревнование  «Где  поставить 
ударение?». 
Работа  в  группах:  подготовка  аудиозаписи 
предложенного  текста,  при  подготовке 
необходимо  обращение  к  учебному 
орфоэпическому  словарю  для  определения 
ударения в незнакомых словах.

4 Лексика 
(5 часов)

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

Комментированное  выполнение  задания: 
выбор  из  ряда  синонимов  слова,  которое 
подходит  для  заполнения  пропуска  в 
предложении  текста,  объяснение  своего 
выбора.
Работа  в  группах:  работа  с  дидактическим 
текстом,  анализ  уместности  использования 
слов  в  предложениях,  нахождение  случаев 
неудачного  выбора  слова,  корректировка 
обнаруженных  ошибок  (выбор  наиболее 
точного синонима).
Работа с рисунками: соотнесение рисунков с 
соответствующими им фразеологизмами.
Работа в парах: соотнесение фразеологизмов 
и  их  значений.  Работа  в  группах:  поиск  в 
текстах фразеологизмов.
Дифференцированное  задание:  работа  со 
словарём  фразеологизмов,  выписывание 
значений 2—3 фразеологизмов.
Творческое  задание:  создание  собственных 
шуточных  рисунков,  основанных  на 
буквальном  понимании  значения  слов, 
входящих в состав фразеологизма.

5 Состав  слова 
(морфемика) 
(5 часов)

Повторение:  состав 
изменяемых  слов,  выделение 
в  словах  с  однозначно 
выделяемыми  морфемами 
окончания,  корня,  приставки, 
суффикса.
Основа слова.
Состав  неизменяемых  слов 
(ознакомление).
Значение  наиболее 
употребляемых  суффиксов 
изученных  частей  речи 

Учебный диалог  «Что  мы помним о  частях 
слова?»,  в  ходе  диалога  даётся  устная 
характеристика  частей  слова  по  заданным 
признакам  (значение,  способ  выделения, 
способ обозначения).
Упражнение:  проведение по предложенному 
алгоритму разбора слова по составу.
Работа в парах: поиск ошибок в разборе слова 
по  составу.  Проверочная  работа  с 
последующим  самоанализом,  отработка 
умений  корректировать  свои  действия  для 
преодоления  ошибок  в  разборе  слов  по 



(ознакомление). составу.
6 Морфология  (35 

часа)
Части  речи  самостоятельные 
и служебные.
Имя  существительное. 
Склонение  имён 
существительных  (кроме 
существительных на -мя, -ий, 
-ие, -ия; на -ья типа гостья, на 
-ье  типа  ожерелье  во 
множественном  числе;  а 
также  кроме  собственных 
имён существительных на -ов, 
-ин,  -ий);  имена 
существительные  1,  2,  3-го 
склонения  (повторение 
изученного).
Имя  прилагательное. 
Повторение:  зависимость 
формы  имени 
прилагательного  от  формы 
имени существительного.
Склонение  имён 
прилагательных  во 
множествен ном числе.
Местоимение.  Личные 
местоимения.  Повторение: 
личные местоимения 1го и 3-
го  лица  единственного  и 
множественного  числа; 
склонение  личных 
местоимений.

Работа  с  таблицей  «Части  речи»,  анализ 
содержания  таблицы,  установление 
основания для сравнения слов, относящихся к 
разным частям речи.
Упражнение: группировка слов на основании 
того, какой частью речи они являются.
Дифференцированное  задание: 
классификация  частей  речи  по  признаку 
(самостоятельные и служебные части речи).
Комментированное  выполнение  задания, 
связанного  с  выбором  основания  для 
сравнения слов,  относящихся к  одной части 
речи,  но  различающихся  грамматическими 
признаками.
Работа в группах: нахождение основания для 
группировки слов (в качестве основания для 
группировки  могут  быть  использованы 
различные  признаки,  например:  по  частям 
речи; для имён существительных — по родам, 
числам,  склонениям,  для  глаголов  —  по 
вопросам, временам, спряжениям).
Практическая  работа:  определение 
грамматических  признаков  имён 
существительных.
Упражнение: соотнесение слов и наборов их 
грамматических характеристик.
Работа  в  парах:  группировка  имён 
существительных по разным основаниям.
Упражнение: нахождение в тексте (например, 
в  поэтическом)  имён  существительных  с 
заданными  грамматическими 
характеристиками.
Дифференцированное задание: нахождение в 
ряду имён существительных лишнего имени 
существительного — не имеющего какого-то 
из тех грамматических признаков, которыми 
обладают остальные слова в группе.
Практическая  работа:  определение 
грамматических  признаков  имён 
прилагательных.
Комментированное  выполнение  задания  по 
соотнесению формы имени прилагательного с 
формой имени существительного.
Работа  в  группах:  анализ  дидактического 
текста,  поиск ошибок на согласование имён 
существительных  и  имён  прилагательных, 
исправление найденных ошибок.
Практическая  работа:  проведение 
морфологического  анализа  имён 
существительных,  имён  прилагательных  по 
предложенным в учебнике алгоритмам.
Дифференцированное задание: поиск ошибок 



в проведении разбора слова как части речи.
Практическая работа: соотнесение понятия с 
его краткой характеристикой.

7 Синтаксис
(13 часов)

Повторение: 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 
словосочетании  и 
предложении  (при  помощи 
смысловых  вопросов); 
распространённые  и 
нераспространённые 
предложения.

Учебный  диалог,  в  ходе  которого 
сравниваются  предложение,  словосочетание, 
слово,  обосновываются  их  сходство  и 
различия.
Работа  в  группах:  классификация 
предложений  по  цели  высказывания  и 
эмоциональной окраске.
Наблюдение  за  различиями  простых  и 
сложных предложений.
Упражнение:  группировка  предложений  по 
определённому признаку.
Упражнение:  нахождение  в  тексте 
предложений с заданными характеристиками.
Работа с таблицей (по горизонтали в строках 
–  вид  по  эмоциональной  окраске,  по 
вертикали  в  столбцах  –  вид  по  цели 
высказывания):  подбор  примеров  для  ячеек 
таблицы.
Совместный  анализ  алгоритма 
синтаксического  разбора  предложений, 
отработка  проведения  разбора  по 
предложенному алгоритму. 

8 Орфография  и 
пунктуация
(40 часов)

Повторение  правил 
правописания,  изученных в 1
—3 классах.
Формирование 
орфографической  зоркости: 
осознание  места  возможного 
возникновения 
орфографической  ошибки, 
использование  различных 
способов  решения 
орфографической  задачи  в 
зависимости  от  места 
орфограммы  в  слове. 
Использование 
орфографического  словаря 
для  определения  (уточнения) 
написания  слова. 
Формирование  действия 
контроля  при  проверке 
собственных и предложенных 
текстов.  Ознакомление  с 
правила ми  правописания  и 
их применением:
безударные  падежные 
окончания  имён 
существительных  (кроме 
существительных на -мя,  -ий, 
-ие, -ия, на -ья типа гостья, на 

Учебный  диалог  «Как  планировать  свои 
действия  по  решению  орфографической 
задачи?»,  по  результатам  диалога 
актуализация  последовательности  действий 
по проверке изученных орфограмм.
Моделирование  алгоритмов  применения 
изучаемых в данном классе орфографических 
правил,  следование  составленным 
алгоритмам.
Комментированное  выполнение  анализа 
текста на наличие в нём слов с определённой 
орфограммой.
Упражнение  на  развитие  контроля: 
установление  при  работе  с  дидактическим 
текстом  соответствия  написания  слов 
орфографическим  нормам,  нахождение 
орфографических ошибок.
Работа  в  группах:  нахождение  ошибок  на 
применение  способа  проверки  орфограммы; 
ошибок в объяснении выбора буквы на месте 
орфограммы.
Работа  в  парах:  группировка  слов  по  месту 
орфограммы.  Работа  в  парах:  группировка 
слов по типу орфограммы. Работа в группах: 
группировка слов, написание которых можно 
объяснить  изученными  правилами,  и  слов, 
написание  которых  изученными  правилами 
объяснить нельзя.



-ье  типа  ожерелье  во 
множественном  числе,  а 
также  кроме  собственных 
имён существительных на -ов, 
-ин, -ий);
безударные  падежные 
окончания  имён 
прилагательных;
мягкий  знак  после  шипящих 
на конце глаголов в форме 2го 
лица единственного числа;
наличие  или  отсутствие 
мягкого знака в глаголах на –
ться и -тся;

Моделирование  предложений,  включающих 
слова с непроверяемыми орфограммами.
Оценивание  собственного  результата 
выполнения  орфографической  задачи, 
корректировка  с  помощью  учителя  своих 
действий  для  преодоления  ошибок  при 
списывании текстов и записи под диктовку.
Проектное задание: составление собственного 
словарика  трудных  слов  (тех,  написание 
которых  не  удаётся  сразу  запомнить,  при 
написании  которых  регулярно  возникают 
сомнения и т. д.).
Создание  ситуации  для  оценки  своих 
возможностей:  выбор  упражнений  на 
закрепление орфографического материала.
Проблемная  ситуация,  требующая 
использования  дополни тельных источников 
информации:  уточнение  написания  слов  по 
орфографическому словарю (в том числе на 
электрон ном носителе).
Проектное  задание:  создание  собственных 
текстов  с  максимальным  количеством 
включённых в них словарных слов.
Проектное задание: составление собственных 
текстов  диктантов  на  заданную орфограмму 
или  набор  орфограмм.  Самоконтроль 
правильности  записи  текста,  нахождение 
неправильно записанных слов и исправление 
собственных ошибок.
Устное  высказывание  при  обосновании 
правильности  написания,  при  обобщении 
результатов наблюдения за орфографическим 
материалом.

9 Развитие речи
(25 часов)

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

Работа в группах: анализ текста, обоснование 
целесообразности выбора  языковых средств, 
соответствующих цели и условиям общения.
Работа в парах: анализ дидактического текста 
и нахождение в нём смысловых ошибок.
Творческие  задания:  создание  устных  и 
письменных текстов разных типов (описание, 
рассуждение, повествование).
Практическая  работа:  выбор 
соответствующего заданной ситуации жанра 
и  написание  письма,  поздравительной 
открытки, записки.
Творческое  задание:  составление  текстов 
разных  типов  (описание,  повествование, 
рассуждение) на одну и ту же тему.
Практическая  работа:  написание  отзыва  на 
прочитанную книгу.
Работа  в  группах:  корректировка 
дидактического текста, в котором допущены 
смысловые ошибки.



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.

Совместное  выполнение  задания:  анализ 
текстов  по  критериям:  правильность, 
богатство, выразительность.
Анализ собственных действий при работе над 
изложениями  и  сочинениями,  соотнесение 
своих  действий  с  предложенными 
алгоритмами.
Самооценка  правильности  выполнения 
учебной  задачи:  соотнесение  собственного 
текста  с  исходным  (для  изложений)  и  с 
заданной темой (для сочинений).
Практическое  задание:  выбор  источника 
получения  информации  (определённый  тип 
словаря, справочников) для решения учебно-
практической задачи.
Творческое  задание:  подготовка  небольшого 
публичного выступления.

Резерв: 10 часов



5 КЛАСС (136 часов)

№ 
п/п

Тема,  раздел 
курса

Программное содержание
Методы  и  формы  организации  обучения. 
Характеристика  деятельности 
обучающихся

1 Сведения  о 
русском языке
(1  час,  далее 
продолжается 
изучение  во  всех 
разделах курса)

Русский  язык  как  язык 
межнационального  общения. 
Знакомство  с  различными 
методами  познания  языка: 
наблюдением,  анализом, 
лингвистическим 
экспериментом,  мини-
исследованием, проектом.

Коллективное  обсуждение  фрагмента  статьи 
69  Конституции  Российской  Федерации: 
«Государство  защищает  культурную 
самобытность  всех  народов  и  этнических 
общностей  Российской  Федерации, 
гарантирует сохранение этнокультурного
и языкового многообразия». Учебный диалог 
«Почему  каждому  народу  важно  сохранять 
свой  язык?  Как  общаться  разным  народам, 
проживающим  в  одной  стране?»,  в  ходе 
диалога  формулируются  суждения  о 
многообразии  языкового  пространства 
России и о значении русского языка как языка 
межнационального общения.
Работа  в  парах:  придумать  ситуацию 
использования  русского  языка  как  языка 
межнационального общения.
Обсуждение  возможности  использования 
лингвистического  миниисследования, 
проектного  задания  как  методов  изучения 
языка.
Учебный  диалог  «Как  выбирать  источник 
информации  при  выполнении  мини-
исследования, проектного задания?».
Практические работы во всех разделах курса, 
в  ходе  которых  развивается  умение 
анализировать  текстовую,  графическую, 
звуковую  информацию  в  соответствии  с 
учебной задачей.
Выполнение  совместных  и  индивидуальных 
проектных  заданий  с  опорой  на 
предложенные  образцы  во  всех  разделах 
курса.



2 Фонетика  и 
графика 
(2 часа)

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

Учебный  диалог  «По  каким  признакам  мы 
умеем характеризовать звуки?».
Работа в парах: устная характеристика звуков 
по заданным признакам.
Совместный  анализ  предложенного 
алгоритма звукобуквенного разбора.
Практическая  работа:  проведение  звуко-
буквенного разбора предложенных слов.

3 Орфоэпия 
(изучается  во 
всех  разделах 
курса)

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.

Наблюдение  за  местом  ударения  и 
произношением  слов,  отрабатываемых  в 
учебнике.
Дидактическая  игра  «Придумай  рифму» 
(предлагаются  слова  из  орфоэпического 
словарика, к ним нужно придумать рифмы).
Дидактическое  упражнение:  придумать 
предложения  с  отрабатываемым  словом  из 
орфоэпического  словарика.  Практическая 
работа:  поставить  ударение  в  словах  из 
орфоэпического перечня, а потом правильно 
их произнести.  Творческая работа:  сочинить 
рассказ,  включив  в  него  все  слова  из 
отрабатываемого  в  данном  учебном  году 
орфоэпического перечня,  а  потом прочитать 
его всему классу.
Работа  в  группах:  найти  в  учебном 
орфоэпическом  словаре  слова  из 
предложенного  списка  (не  совпадает  с 
отрабатываемым перечнем слов) и поставить 
в них ударение.
Играсоревнование  «Где  поставить 
ударение?».  Проектное задание «Ударение в 
словах,  которые  пришли в  русский  язык  из 
французского языка».
Работа  в  группах:  подготовка  аудиозаписи 
предложенного  текста,  при  подготовке 
необходимо  обращение  к  учебному 
орфоэпическому  словарю  для  определения 
ударения в незнакомых словах.

4 Лексика 
(5 часов)

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

Комментированное  выполнение  задания: 
выбор  из  ряда  синонимов  слова,  которое 
подходит  для  заполнения  пропуска  в 
предложении  текста,  объяснение  своего 
выбора.
Работа  в  группах:  работа  с  дидактическим 
текстом,  анализ  уместности  использования 
слов  в  предложениях,  нахождение  случаев 
неудачного  выбора  слова,  корректировка 
обнаруженных  ошибок  (выбор  наиболее 
точного синонима).
Работа с рисунками: соотнесение рисунков с 
соответствующими им фразеологизмами.



Работа в парах: соотнесение фразеологизмов 
и  их  значений.  Работа  в  группах:  поиск  в 
текстах фразеологизмов.
Дифференцированное  задание:  работа  со 
словарём  фразеологизмов,  выписывание 
значений 2—3 фразеологизмов.
Творческое  задание:  создание  собственных 
шуточных  рисунков,  основанных  на 
буквальном  понимании  значения  слов, 
входящих в состав фразеологизма.

5 Состав  слова 
(морфемика) 
(5 часов)

Повторение:  состав 
изменяемых  слов,  выделение 
в  словах  с  однозначно 
выделяемыми  морфемами 
окончания,  корня,  приставки, 
суффикса.
Основа слова.
Состав  неизменяемых  слов 
(ознакомление).
Значение  наиболее 
употребляемых  суффиксов 
изученных  частей  речи 
(ознакомление).

Учебный диалог  «Что  мы помним о  частях 
слова?»,  в  ходе  диалога  даётся  устная 
характеристика  частей  слова  по  заданным 
признакам  (значение,  способ  выделения, 
способ обозначения).
Упражнение:  проведение по предложенному 
алгоритму разбора слова по составу.
Работа в парах: поиск ошибок в разборе слова 
по  составу.  Проверочная  работа  с 
последующим  самоанализом,  отработка 
умений  корректировать  свои  действия  для 
преодоления  ошибок  в  разборе  слов  по 
составу.

6 Морфология  (38 
часов)

Части  речи  самостоятельные 
и служебные.
Повторение изученного в 1-4 
классе Имя существительное. 
Склонение  имён 
существительных  (кроме 
существительных на -мя, -ий, 
-ие, -ия; на -ья типа гостья, на 
-ье  типа  ожерелье  во 
множественном  числе;  а 
также  кроме  собственных 
имён существительных на -ов, 
-ин,  -ий);  имена 
существительные  1,  2,  3-го 
склонения  (повторение 
изученного).
Несклоняемые  имена 
существительные 
(ознакомление).
Имя  прилагательное. 
Повторение:  зависимость 
формы  имени 
прилагательного  от  формы 
имени существительного.
Склонение  имён 
прилагательных  во 
множественном числе.
Местоимение.  Личные 
местоимения.  Повторение: 
личные местоимения 1го и 3-

Работа  с  таблицей  «Части  речи»,  анализ 
содержания  таблицы,  установление 
основания для сравнения слов, относящихся к 
разным частям речи.
Упражнение: группировка слов на основании 
того, какой частью речи они являются.
Дифференцированное  задание: 
классификация  частей  речи  по  признаку 
(самостоятельные и служебные части речи).
Комментированное  выполнение  задания, 
связанного  с  выбором  основания  для 
сравнения слов,  относящихся к  одной части 
речи,  но  различающихся  грамматическими 
признаками.
Работа в группах: нахождение основания для 
группировки слов (в качестве основания для 
группировки  могут  быть  использованы 
различные  признаки,  например:  по  частям 
речи; для имён существительных — по родам, 
числам,  склонениям,  для  глаголов  —  по 
вопросам, временам, спряжениям).
Практическая  работа:  определение 
грамматических  признаков  имён 
существительных.
Упражнение: соотнесение слов и наборов их 
грамматических характеристик.
Работа  в  парах:  группировка  имён 
существительных по разным основаниям.
Упражнение: нахождение в тексте (например, 
в  поэтическом)  имён  существительных  с 



го  лица  единственного  и 
множественного  числа; 
склонение  личных 
местоимений.
Глагол.  Изменение  глаголов 
по  лицам  и  числам  в 
настоящем  и  будущем 
времени  (спряжение).  І  и  ІІ 
спряжение глаголов. Способы 
определения I и II спряжения 
глаголов.
Наречие  (общее 
представление).  Значение, 
вопросы,  употребление  в 
речи.
Предлог.  Повторение: 
отличие  предлогов  от 
приставок.
Союз;  союзы  и,  а,  но  в 
простых  и  сложных 
предложениях.
Частица  не,  её  значение 
(повторение).

заданными  грамматическими 
характеристиками.
Дифференцированное задание: нахождение в 
ряду имён существительных лишнего имени 
существительного — не имеющего какого-то 
из тех грамматических признаков, которыми 
обладают остальные слова в группе.
Практическая  работа:  определение 
грамматических  признаков  имён 
прилагательных.
Комментированное  выполнение  задания  по 
соотнесению формы имени прилагательного с 
формой имени существительного.
Работа  в  группах:  анализ  дидактического 
текста,  поиск ошибок на согласование имён 
существительных  и  имён  прилагательных, 
исправление найденных ошибок.
Практическая  работа:  определение 
грамматических признаков глаголов.
Комментированное  выполнение  задания: 
соотнесение  глаголов  и  их  грамматических 
характеристик.
Работа  в  группах:  объединение  глаголов  в 
группы  по  определённому  признаку 
(например, время, спряжение).
Моделирование  в  процессе  коллективной 
работы  алгоритма  определения  спряжения 
глаголов  с  безударными  личными 
окончаниями, следование данному алгоритму 
при определении спряжения глагола.
Совместное  выполнение  задания:  анализ 
текста  на  наличие  в  нём  глаголов, 
грамматические  характеристики  которых 
даны.  Работа  с  таблицей,  обобщающей 
результаты  работы  с  грамматическими 
характеристиками глаголов: чтение таблицы, 
дополнение примерами.
Наблюдение  за  наречиями:  установление 
значения  и  особенностей  употребления 
наречий в речи.
Практическая  работа:  проведение 
морфологического  анализа  имён 
существительных,  имён  прилагательных, 
глаголов  по  предложенным  в  учебнике 
алгоритмам.
Дифференцированное задание: поиск ошибок 
в проведении разбора слова как части речи.
Практическая  работа:  соотнесение  понятия 
(склонение,  спряжение,  неопределённая 
форма и т. д.) с его краткой характеристикой.

7 Синтаксис
(15 часов)

Повторение: слово, сочетание 
слов  (словосочетание)  и 
предложение,  осознание  их 

Учебный  диалог,  в  ходе  которого 
сравниваются  предложение,  словосочетание, 



сходства  и  различий;  виды 
предложений  по  цели 
высказывания 
(повествовательные, 
вопросительные  и 
побудительные);  виды 
предложений  по 
эмоциональной  окраске 
(восклицательные  и 
невосклицательные);  связь 
между  словами  в 
словосочетании  и 
предложении  (при  помощи 
смысловых  вопросов); 
распространённые  и 
нераспространённые 
предложения.
Предложения с однородными 
членами:  без  союзов,  с 
союзами  а,  но,  с  одиночным 
союзом и.
Интонация  перечисления  в 
предложениях  с  одно
родными членами.
Простое  и  сложное 
предложение  (ознакомление). 
Сложные  предложения: 
сложносочинённые с союзами 
и,  а,  но; бессоюзные сложные 
предложения  (без  называния 
терминов).

слово,  обосновываются  их  сходство  и 
различия.
Работа  в  группах:  классификация 
предложений  по  цели  высказывания  и 
эмоциональной окраске.
Наблюдение  за  различиями  простых  и 
сложных предложений.
Упражнение:  группировка  предложений  по 
определённому признаку.
Упражнение:  нахождение  в  тексте 
предложений с заданными характеристиками.
Работа с таблицей (по горизонтали в строках 
–  вид  по  эмоциональной  окраске,  по 
вертикали  в  столбцах  –  вид  по  цели 
высказывания):  подбор  примеров  для  ячеек 
таблицы.
Совместный  анализ  алгоритма 
синтаксического  разбора  предложений, 
отработка  проведения  разбора  по 
предложенному  алгоритму.  Практическая 
работа:  соотнесение  изученных  понятий 
(однородные  члены  предложения,  сложное 
предложение) с примерами.

8 Орфография  и 
пунктуация
(40 часов)

Повторение  правил 
правописания,  изученных в 1
—4 классах.
Формирование 
орфографической  зоркости: 
осознание  места  возможного 
возникновения 
орфографической  ошибки, 
использование  различных 
способов  решения 
орфографической  задачи  в 
зависимости  от  места 
орфограммы  в  слове. 
Использование 
орфографического  словаря 
для  определения  (уточнения) 
написания  слова. 
Формирование  действия 
контроля  при  проверке 
собственных и предложенных 
текстов.  Ознакомление  с 

Учебный  диалог  «Как  планировать  свои 
действия  по  решению  орфографической 
задачи?»,  по  результатам  диалога 
актуализация  последовательности  действий 
по проверке изученных орфограмм.
Моделирование  алгоритмов  применения 
изучаемых в данном классе орфографических 
правил,  следование  составленным 
алгоритмам.
Комментированное  выполнение  анализа 
текста на наличие в нём слов с определённой 
орфограммой.
Упражнение  на  развитие  контроля: 
установление  при  работе  с  дидактическим 
текстом  соответствия  написания  слов 
орфографическим  нормам,  нахождение 
орфографических ошибок.
Работа  в  группах:  нахождение  ошибок  на 
применение  способа  проверки  орфограммы; 
ошибок в объяснении выбора буквы на месте 
орфограммы.



правила ми  правописания  и 
их применением:
мягкий  знак  после  шипящих 
на конце глаголов в форме 2го 
лица единственного числа;
наличие  или  отсутствие 
мягкого знака в глаголах на  -
ться и -тся;
безударные  личные 
окончания  глаголов;  знаки 
препинания в предложениях с 
одно родными  членами, 
соединёнными  союзами  и,  а, 
но, и без союзов.
Наблюдение  за  знаками 
препинания  в  сложном 
предложении,  состоящем  из 
двух простых.
Наблюдение  за  знаками 
препинания в  предложении с 
прямой  речью  после  слов 
автора.

Работа  в  парах:  группировка  слов  по  месту 
орфограммы.  Работа  в  парах:  группировка 
слов по типу орфограммы. Работа в группах: 
группировка слов, написание которых можно 
объяснить  изученными  правилами,  и  слов, 
написание  которых  изученными  правилами 
объяснить нельзя.
Моделирование  предложений,  включающих 
слова с непроверяемыми орфограммами.
Оценивание  собственного  результата 
выполнения  орфографической  задачи, 
корректировка  с  помощью  учителя  своих 
действий  для  преодоления  ошибок  при 
списывании текстов и записи под диктовку.
Проектное задание: составление собственного 
словарика  трудных  слов  (тех,  написание 
которых  не  удаётся  сразу  запомнить,  при 
написании  которых  регулярно  возникают 
сомнения и т. д.).
Создание  ситуации  для  оценки  своих 
возможностей:  вы бор  упражнений  на 
закрепление орфографического материала.
Проблемная  ситуация,  требующая 
использования  дополнительных  источников 
информации:  уточнение  написания  слов  по 
орфографическому словарю (в том числе на 
электронном носителе).
Проектное  задание:  создание  собственных 
текстов  с  максимальным  количеством 
включённых в них словарных слов.
Проектное задание: составление собственных 
текстов  диктантов  на  заданную орфограмму 
или  набор  орфограмм.  Самоконтроль 
правильности  записи  текста,  нахождение 
неправильно записанных слов и исправление 
собственных ошибок.
Устное  высказывание  при  обосновании 
правильности  написания,  при  обобщении 
результатов наблюдения за орфографическим 
материалом.

9 Развитие речи
(25 часов)

Повторение  и  продолжение 
работы,  начатой  в 
предыдущих  классах: 
ситуации  устного  и 
письменного  общения 
(письмо,  поздравительная 
открытка,  объявление  и  др.); 
диалог;  монолог;  отражение 
темы  текста  или  основной 
мысли в заголовке.
Корректирование  текстов 
(заданных  и  собственных)  с 
учётом  точности, 

Работа в группах: анализ текста, обоснование 
целесообразности выбора  языковых средств, 
соответствующих цели и условиям общения.
Работа в парах: анализ дидактического текста 
и нахождение в нём смысловых ошибок.
Творческие  задания:  создание  устных  и 
письменных текстов разных типов (описание, 
рассуждение, повествование).
Практическая  работа:  выбор 
соответствующего заданной ситуации жанра 
и  написание  письма,  поздравительной 
открытки, записки.



2.1.2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ»

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа  по  литературному  чтению  на  уровне  начального  общего  образования 

составлена  на  основе  требований к  результатам освоения  программы начального  общего 
образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования  (далее  —  ФГОС  НОО)  Федеральной  адаптированной  образовательной 
программы  начального  общего  образования  Федерального  государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями  здоровья  (далее  -  ФГОС  НОО  ОВЗ)  (вариант  4.2  ФАОП  НОО  для 
слабовидящих  обучающихся),  а  также  ориентирована  на  целевые  приоритеты  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,  сформулированные  в 
федеральной 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 направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих 
способностей  обучающегося,  а  также  на  обеспечение  преемственности  в  изучении 
систематического курса литературы.

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.

Творческое  задание:  составление  текстов 
разных  типов  (описание,  повествование, 
рассуждение) на одну и ту же тему.
Практическая  работа:  написание  отзыва  на 
прочитанную книгу.
Работа  в  группах:  корректировка 
дидактического текста, в котором допущены 
смысловые ошибки.
Совместное  выполнение  задания:  анализ 
текстов  по  критериям:  правильность, 
богатство, выразительность.
Анализ собственных действий при работе над 
изложениями  и  сочинениями,  соотнесение 
своих  действий  с  предложенными 
алгоритмами.
Самооценка  правильности  выполнения 
учебной  задачи:  соотнесение  собственного 
текста  с  исходным  (для  изложений)  и  с 
заданной темой (для сочинений).
Практическое  задание:  выбор  источника 
получения  информации  (определённый  тип 
словаря, справочников) для решения учебно-
практической задачи.
Творческое  задание:  подготовка  небольшого 
публичного выступления.

Резерв: 5 часов



Учебный предмет «Литературное чтение» для слабовидящих обучающихся обладает 
высоким коррекционно-развивающим потенциалом. Коррекционно-развивающий потенциал 
предмета  «Литературное  чтение»  обеспечивает  преодоление  следующих  специфических 
трудностей, обусловленных нарушениями зрения:

 трудности в овладении чтением;
 несформированность или искаженность представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира, ведущая к вербализму знаний и формализму представлений;
 трудности перевода кратковременной информации в долговременную память, 

вызванная  не  только  недостаточным  количеством  или  отсутствием  повторений,  но  и 
недостаточной значимостью для обучающихся объектов запоминания и обозначающих их 
понятий, о которых они могут получить только обедненные фрагментарные представления, 
значительно ограничивающая объем и время хранения в памяти терминов, стихотворных и 
прозаических  текстов  для  чтения  наизусть,  содержание  художественных  произведений, 
научно-учебных текстов;

 низкая техника чтения, препятствующая пониманию прочитанного, выявлению 
авторской позиции;

 недоразвитие связной устной и письменной речи, затрудняющее выполнение 
разных видов пересказов, ответов на вопросы, письменных творческих работ;

 несформированность  произвольного  поведения,  которая  ведет  к 
расторможенности,  быстрой  переключаемости  внимания,  хаотичности  восприятия, 
необходимости постоянной смены видов деятельности или, наоборот, к заторможенности, 
инертности,  низкому  уровню  переключаемости  внимания,  задержкам  внимания  на 
второстепенных объектах;

 возникновение  у  ряда  обучающихся  астенических  состояний, 
характеризующихся значительным снижением мотивации к обучению, избыточным нервным 
напряжением,  повышенной утомляемостью,  при которых сложно читать  и  анализировать 
высокие по объему литературные произведения.

Преодоление  указанных  трудностей  необходимо  осуществлять  на  каждом  уроке 
учителю в процессе специально организованной коррекционной работы.

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 
общеобразовательных 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,  «про  себя»  (молча)  и  текстовой 
деятельностью,  обеспечивающей  понимание  и  использование  информации  для  решения 
учебных задач.

Коррекционные задачи:
 формирование навыка чтения;
 формирование умений и навыков работы с электронной и аудио книгой;
 формирование  умения  ориентироваться  в  тексте,  в  том числе  напечатанном 

укрупненным шрифтом со специально адаптированными иллюстрациями;
 развитие зрительного, осязательно-зрительного и слухового восприятия;
 развитие навыков зрительного, осязательно-зрительного и слухового анализа;
 развитие осязания и мелкой моторики;
 развитие и коррекция произвольного внимания; 
 развитие и коррекция памяти;
 развитие и коррекция образного мышления;
 развитие связной устной и письменной речи; 
 преодоление вербализма речи и формализма представлений;
 развитие и коррекция монологической и диалогической речи;
 обогащение активного и пассивного словаря, формирование новых понятий;
 развитие и коррекция описательной речи;
 формирование,  уточнение  или  коррекция  представлений  о  предметах  и 

процессах окружающей действительности;
 развитие навыков вербальной коммуникации;
 формирование умений применять невербальные способы общения;
 коррекция эмоционально-волевой сферы: формирование навыка самоконтроля, 

усидчивости и выдержки, умения адекватно обстановке выражать свои чувства;
 формирование  умения  ориентироваться  в  микропространстве  с  помощью 

зрения;
 формирование понятий «Любовь», «Симпатия», «Привязанность», «Дружба», 

«Уважение»,  и  т.д.,  развитие  умения  правильно  идентифицировать  свои  чувства  по 
отношению к другим людям и выбирать адекватные способы их выражения.

Программа  по  литературному  чтению  представляет  вариант  распределения 
предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. 
Содержание  программы  по  литературному  чтению  раскрывает  следующие  направления 
литературного  образования  обучающегося:  речевая  и  читательская  деятельности,  круг 
чтения, творческая деятельность.

В  основу  отбора  произведений  для  литературного  чтения  положены 
общедидактические  принципы  обучения:  соответствие  возрастным  возможностям  и 
особенностям  восприятия  обучающимися  фольклорных  произведений  и  литературных 
текстов;  представленность  в  произведениях  нравственно-эстетических  ценностей, 
культурных  традиций  народов  России,  отдельных  произведений  выдающихся 
представителей мировой детской литературы.

Важным  принципом  отбора  содержания  программы  по  литературному  чтению 
является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 
формирование  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  (в  том  числе  специальные)  результаты  за  период  обучения,  а  также 



предметные  достижения  обучающегося  за  каждый  год  обучения  на  уровне  начального 
общего образования,  специальные предметные результаты за  уровень 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). 

Обучение  грамоте  направлено  на  формирование  у  слабовидящих  обучающихся 
навыка  чтения  и  основ  письма,  развитие  речевых  умений,  обогащение  и  активизацию 
словаря,  совершенствование  фонематического  слуха,  развитие  зрительного  восприятия  и 
зрительного анализа, навыков зрительной ориентировки в микропространстве (на плоскости 
стола, кассе букв, в книге, тетради и др.), грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и письму. Обучение 
письму  реализуется  параллельно  с  обучением  чтению  с  учетом  принципа  координации 
устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных 
трех  задач  его  периодов:  добукварного (подготовительного),  букварного (основного)  и 
послебукварного (заключительного).

Добукварный (подготовительный) период является введением в систему языкового и 
литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной 
деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе 
уделяется  выявлению  начального  уровня  развития  устных  форм  речи  у  каждого 
обучающегося,  особенно  слушания  и  говорения,  приобщению  к  учебной  деятельности, 
приучению к  требованиям школы,  развитию предметных представлений об  окружающем 
мире.

Введение  в  мир  языка  начинается  со  знакомства  со  словом,  его  значением,  с 
осмыслением его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, 
с различением в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 
обучающихся  формируются  первоначальные  представления  о  предложении,  развивается 
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 
звуковой  и  слоговой  структуры.  Они  учатся  осуществлять  звуковой  анализ  слов  с 
использованием  схем-моделей,  делить  слова  на  слоги,  находить  в  слове  ударный  слог, 
«читать»  слова  по  следам  звукового  анализа,  ориентируясь  на  знак  ударения  и  букву 
ударного  гласного  звука.  На  подготовительном  этапе  формируются  первоначальные 
представления о гласных и согласных (твердых и мягких звуках),  изучаются первые пять 
гласных звуков и обозначающие их буквы. 

Введение в мир языка предполагает активизацию зрительного восприятия,  а  также 
полноценное слуховое восприятие слабовидящего обучающегося, которое требует овладения 
умениями выделять звуки из окружающей действительности и различать их, соотносить звук 
с предметом, локализовать звук (по силе, направлению, удалённости, близости).
Слабовидящие обучающиеся овладевают умениями узнавать и различать предметы по цвету, 
форме,  величине,  соотносить  их  с  рисунками,  самостоятельно  оперировать  сенсорными 
эталонами  (цвет,  форма,  величина).  В  добукварный  (подготовительный)  период 
отрабатываются умения ориентировки на парте (каждая вещь имеет своё постоянное место), 
умение  ориентировки  в  первой  учебной  книге  и  её  страницах,  умение  ориентировки  в 
рассыпной кассе букв. 

Букварный (основной)  период охватывает  изучение первых согласных звуков и  их 
буквенных  обозначений;  последующих  гласных  звуков  и  букв,  их  обозначающих; 
знакомство  с  гласными  звуками,  обозначающими  два  звука;  знакомство  с  буквами,  не 



обозначающими  звуки.  Специфика  данного  периода  заключается  в  непосредственном 
обучении чтению, усвоению его механизма.  Первоклассники осваивают два вида чтения: 
орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 
слоговыми таблицами и слогами слияниями.

Послебукварный  (заключительный)  период  предполагает  постепенный  переход  к 
чтению  целыми  словами,  формирование  умения  читать  про  себя,  развитие  и 
совершенствование  процессов  сознательного,  правильного,  темпового  и  выразительного 
чтения  слов,  предложений,  небольших  текстов.  Обучающиеся  знакомятся  с  речевым 
этикетом (словесные способы выражения  благодарности, приветствия, прощания и т.п.) на 
основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и 
грамматики  ведется  параллельно  с  формированием  коммуникативно-речевых  умений  и 
навыков, с развитием творческих способностей обучающихся. В этот период обучающиеся 
начинают  читать  литературные  тексты  и  включаются  в  проектную  деятельность  по 
подготовке к празднику «Прощание с  азбукой»,  в  ходе которого происходит осмысление 
полученных в период обучения грамоте знаний.

На  протяжение  периода  обучения  чтению  проводится  работа  по  развитию 
деятельности  сохранных  анализаторов  в  тесной  связи  с  развитием  речи  и  мышления 
обучающихся. 

В  1  классе  проверяется  сформированность  слогового  способа  чтения;  осознание 
общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 20–30 слов в минуту (к концу 
учебного года); понимания значения отдельных слов и предложений.

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 в 1 классе отводится 132 часа, во 2-4 
классах - по 136 часов (4 часа в неделю, в 5 классе – 102 часа), всего – 642 часа.

Получение  слабовидящими  обучающимися,  осваивающими  вариант  4.2  ФАОП 
начального общего образования, начального общего образования в пролонгированные сроки 
обучения  (5  лет)  определяет  необходимость  перераспределения  учебного  материала 
предмета «Литературное чтение» по годам обучения. Приоритетным является равномерное 
распределение  содержания  учебного  материала  по  годам  обучения,  однако  особенности 
психофизического развития контингента слабовидящих обучающихся на уровне начального 
общего  образования  могут  стать  обоснованием  для  реализации  вариативного  подхода  к 
перераспределению учебного материала. 

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  для  слабовидящих 
обучающихся (вариант 4.2 ФАОП НОО) содержит 2 варианта перераспределения учебного 
материала по годам обучения:

- вариант 1 – с пролонгацией программного содержания учебного предмета в 4 классе. 
Учебный материал, изучаемый в 4 классе, перераспределяется на 4 и 5 класс. В 4 классе 
предусматривается  изучение  значительного  количества  сложного  учебного  материала. 
Данный  вариант  позволит  снизить  темп  освоения  программного  содержания  учебного 
предмета в  4  классе и  обеспечить дополнительное время на изучение наиболее сложных 
разделов и тем, не повышая нагрузку на обучающихся;

- вариант 2 – с пролонгацией программного содержания учебного предмета в 1 классе. 
Учебный  материал,  изучаемый  в  1  классе,  перераспределяется  на  1  и  2  класс.  Данный 
вариант обеспечивает дополнительное время на обучение грамоте и адаптационный период, 
необходимый  для  детей  с  низким  уровнем  школьной  готовности,  не  посещавших 
дошкольную образовательную организацию, а также детей с ЗПР. 

Образовательной организации предоставляется право самостоятельного выбора варианта 
перераспределения  учебного  материала  по  предмету  в  зависимости  от  особенностей 



психофизического  развития,  уровня  готовности  к  школьному  обучению  и  особых 
образовательных потребностей контингента слабовидящих обучающихся.

При реализации 2 варианта перераспределения учебного материала на период обучения 
грамоте  отводится  90  часов.  10  часов  заимствуется  из  резервных  часов  тематического 
планирования  по  предмету  в  2  (4  часа)  и  3  (6  часов)  классах.  12  резервных  часов, 
предусмотренных тематическим планированием в 1 классе для слабовидящих обучающихся 
могут отводиться как на период обучения грамоте, так и на изучение систематического курса 
в  зависимости  от  темпов  обучения  грамоте  и  особых  образовательных  потребностей 
контингента  слабовидящих  обучающихся.  Таким  образом,  период  обучения  грамоте  у 
слабовидящих обучающихся при выборе 1 варианта перераспределения учебного материала 
может составлять от 80 до 92 часа, при выборе 2 варианта – от 90 до 102 часа. 

Пролонгация  сроков  освоения  слабовидящими  обучающимися  учебного  предмета 
«Литературное  чтение»  на  уровне  начального  общего  образования  осуществляется  в 
соответствии со следующими принципами и подходами:

- концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены разделы 
и темы, которые на каждом году обучения расширяются, дополняются и изучаются на более 
углубленном уровне;

-  резервность  планирования  учебного  материала.  Материал,  который должен быть 
запланирован  на  учебный  год,  планируется  из  расчета  –  учебный  год  +одна  учебная 
четверть;

-  связь  учебного  материала  с  жизнью.  Основу  этого  принципа  составляет 
конкретизация  учебного  материала.  Распределение  учебного  материала  должно 
осуществляться с учетом сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и фактами 
(праздники,  знаменательные  даты,  общественно  значимые  явления,  сезонные  виды 
деятельности людей),  общим укладом жизни. Свободным является перенос тем, изучение 
которых не носит сезонный характер;

- обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при освоении 
которого  обучающиеся  испытывают  трудности,  может  быть  дополнительно  изучен  на 
последующих годах обучения посредством логического объединения с другим материалом;

-  пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение времени на 
подготовку к освоению новых сложных разделов и тем;

-  обеспечение  прочности  усвоения  знаний.  Каждая  четверть  должна  начинаться  с 
повторения и закрепления учебного материала, изученного в предыдущей четверти.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ (ВАРИАНТ 1 С ПРОЛОНГАЦИЕЙ 4 КЛАССА)

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 1 КЛАССЕ
Обучение грамоте
Добукварный (подготовительный) период
Знакомство со школой, классом. Выявление готовности к обучению грамоте.
Понятие речи (устная и письменная). Общее представление о языке.
Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова 

на слоги с использованием графических схем. 
Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов в 

предложении; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 
предложения.

Чтение  и  составление  схемы  предложения  с  заданным  количеством  слов. 
Ознакомление с рассыпной кассой букв. Ориентировка в кассе букв.

Слог, ударение.  Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 



слоги. Определение места ударения.
Звуки  и  буквы.  Звуки  речи.  Осознание  единства  звукового  состава  слова  и  его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове.  Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог-слияние. Чтение и составление схемы слова со 
слогом-слиянием.

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между 
произносимыми  словами  и  предъявленными  звуко-слоговыми  схемами-моделями. 
Знакомство с буквами пяти гласных звуков  а, о, и, у, ы, правильное соотнесение звуков и 
букв.  Различение  и  узнавание  букв,  соотнесение  их  с  соответствующими  звуками, 
воспроизведение  звукопроизносительного  образа  слова,  его  прочтение.  Фиксация  начала 
каждого слога (слова).

Соотнесение предметы с рисунком в азбуке и в дидактическом материале, правильное 
их определение, узнавание предметов на картинках.

Букварный (основной) период
Чтение 
Различение звука и буквы. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения 

звуков буквами. 
Обозначение приему чтения прямого слога и постоянно усложняющихся слогов.
Чтение  слогов-слияний  с  ориентировкой  на  гласную  букву,  чтение  слогов  с 

изученными буквами. 
Чтение,  объяснение  и  составление  схем  слов  с  различной  слоговой  структурой, 

мысленное разделение изучаемой буквы на составляющие её элементы.
Представление образа каждой буквы при её чтении. Составление слогов и слов с этими 

буквами.
Буквы гласных как показатель твёрдости - мягкости согласных звуков. Функция букв 

е, ё, ю, я. Чтение слов с этими буквами.
Мягкий  знак  как  показатель  мягкости  предшествующего  согласного  звука.  Чтение 

слов с Ь знаком; слов с разделительными Ь и Ъ знаками.
Слоговое  чтение  (ориентация  на  букву,  обозначающую  гласный  звук).  Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 
темпу  обучающегося.  Работа,  предупреждающая  «угадывающее  чтение»  (требование 
прочитывать как первые буквы слова, так и последние, что исключит смысловую догадку). 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.

Приемы и способы ориентировки в микропространстве: на рабочем месте, в учебнике, 
в  тетради,  (уметь  быстро  находить  нужную  страницу,  строку,  букву,  уметь  правильно 
размещать  на  парте  учебные  принадлежности;  уметь  работать  с  рассыпной  кассой  букв, 
раскладывать и составлять в слова буквы из рассыпной кассы букв). Развивать зрительное 
восприятие, осязание и мелкую моторику.

Развитие устной речи
Работа по развитию внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти и 

речевого аппарата.          
Совершенствование  произношения  слов,  наиболее  сложных  по  звуко-слоговой 

структуре.  Исправление  недостатков  произнесения  некоторых  звуков,  обусловленных 
отклонениями в речевом развитии.

Уточнение,  обогащение  и  активизация  словаря  обучающихся.  Выработка  умений 
пользоваться  словом  в  правильной  лексической  и  грамматической  форме,  работа  по 
преодолению засорений речи нелитературными словами, вербализма речи.



Совершенствование  речевых  умений,  полученных  обучающимися  до  школы. 
Обдумывание  предстоящего  ответа  на  вопросы  учителя,  точное  его  формулирование, 
использование в ответе предложений различного типа.

Пересказ  знакомой сказки  или небольшого  рассказа,  составление  по  картинке  или 
серии картинок текста, рассказов о простых случаях из собственной жизни.

Заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок.
Развитие  грамматически  правильной  речи  обучающихся,  её  точности,  полноты, 

эмоциональности,  последовательности  и  содержательности  при  изложении  собственных 
рассказов и при пересказе текста.

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

произведений  художественной  литературы  и  устного  народного  творчества  (не  менее 
четырёх  произведений).  Фольклорная  и  литературная  (авторская)  сказка:  сходство  и 
различия. Реальность и волшебство в сказке.

Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) 
и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях.

Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народных и 
литературных  (авторских)  сказках,  поступки,  отражающие  нравственные  качества 
(отношение к природе, людям, предметам).

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

Произведения о  детях.  Понятие «тема произведения» (общее представление):  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,  ЛМ.  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 АК. Толстого, А.Н. Плещеева, 
Е.Ф. Трутневой, СЛ. Маршака и другое). 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.

Устное  народное  творчество:  малые  фольклорные  жанры  (не  менее  шести 
произведений).  Многообразие  малых  жанров  устного  народного  творчества:  потешка, 
загадка,  пословица,  их  назначение  (веселить,  потешать,  играть,  поучать).  Особенности 
разных малых фольклорных жанров. Потешка игровой народный фольклор. Загадки средство 
воспитания живости ума,  сообразительности.  Пословицы проявление народной мудрости, 
средство воспитания понимания жизненных правил.



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

произведений: Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных 
воспитание  добрых  чувств  и  бережного  отношения  к  животным.  Виды  текстов: 
художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание 
его внешности, действий, нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных.

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

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не 
менее одного автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. 
Митяева  и  других).  Осознание  нравственно-этических  понятий:  чувство  любви  как 
привязанность  одного  человека  к  другому (матери  к  ребёнку,  детей  к  матери,  близким), 
проявление любви и заботы о родных людях.

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

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

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

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

Универсальные учебные действия
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);  соотносить 
иллюстрацию с  текстом произведения,  читать  отрывки из  текста,  которые соответствуют 
иллюстрации.



Коммуникативные универсальные учебные действия  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  опорой  на  вопросы,  рисунки, 
предложенный план;  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  учителю;  проявлять  желание  самостоятельно  читать, 
совершенствовать  свой  навык  чтения;  с  помощью  учителя  оценивать  свои  успехи 
(трудности) в освоении читательской деятельности.

Совместная деятельность способствует формированию умений:
проявлять  желание  работать  в  парах,  небольших  группах;  проявлять  культуру 

взаимодействия,  терпение,  умение  договариваться,  ответственно  выполнять  свою  часть 
работы.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ
О нашей Родине.  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», АК. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад...», М.М. 
Пришвин  «Осеннее  утро»,  Г.А.  Скребицкий  «Четыре  художника»,  Ф.И.  Тютчев 
«Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. 
Есенин «Поёт зима аукает...», ИВ. Суриков «Лето» и другие.

О  детях  и  дружбе.  Круг  чтения:  тема  дружбы  в  художественном  произведении 
(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. 
Драгунского, В.В. Лунина и других).

Отражение  в  произведениях  нравственно-этических  понятий:  дружба,  терпение, 
уважение,  помощь  друг  другу.  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.  Тема  дружбы,  взаимопомощи  в 
произведениях зарубежных авторов (снять). Составление плана произведения: части текста, 
их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.

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

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

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

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, 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 другое (по выбору).



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

Произведения для чтения:  Ш. Перро «Кот в  сапогах»,  Х.-К.  Андерсен «Пятеро из 
одного стручка» и другие (по выбору).

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 
Книга  как  источник  необходимых знаний.  Элементы книги:  содержание  или  оглавление, 
аннотация,  иллюстрация.  Выбор книг на основе рекомендательного списка,  тематические 
картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная.

Универсальные учебные действия
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 опорой на 
контекст 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, 
сопричастность  к  прошлому  и  настоящему  своей  страны  и  родного  края  главные  идеи, 
нравственные  ценности,  выраженные  в  произведениях  о  Родине.  Образ  Родины  в 
стихотворных  и  прозаических  произведениях  писателей  и  поэтов  XIX  и  ХХ  веков. 
Осознание  нравственно-этических  понятий:  любовь  к  родной  стороне,  малой  родине, 
гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. 
Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. 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 
другое (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 Ю.А. Васнецова, И.Я 
Билибина, В.М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление 
плана сказки.

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. 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 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, действующие лица, различение 
рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-
рассуждения.

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

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг 
чтения:  произведения  В.М.  Гаршина,  М.  Горького,  И.С.  Соколова-Микитова  и  других. 
Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 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 Варюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», А.И. Куприн «Барбос и Жулька» и 
другое (по выбору).

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 
судьбы», «Дети на войне». 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» (1-2 рассказа из цикла) и другие (по выбору).

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

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

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 
Ценность  чтения  художественной  литературы  и  фольклора,  осознание  важности 
читательской  деятельности.  Использование  с  учётом  учебных  задач  аппарата  издания 
(обложка,  оглавление,  аннотация,  предисловие,  иллюстрации).  Правила  юного  читателя. 
Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство 
с рукописными книгами.

Универсальные учебные действия
Изучение  литературного  чтения  в  3  классе  способствует  освоению  ряда  

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

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

читать  доступные  по  восприятию  и  небольшие  по  объёму  прозаические  и 
стихотворные  произведения  (без  отметочного  оценивания);  различать  сказочные  и 
реалистические,  лирические  и  эпические,  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:
принимать  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 (драматизировать) 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  ХХ  веков  (по 
выбору, не менее двух, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. 
Дрожжина, В.М, Пескова и другие). Представление о проявлении любви к родной земле в 
литературе  разных народов  (на  примере  писателей  родного  края,  представителей  разных 
народов России). 

Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях 
литературы  (на  примере  рассказов  Л.А.  Кассиля,  С.П.  Алексеева).  Осознание  понятия: 
поступок, подвиг.

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

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

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 
(произведения  по  выбору).  Многообразие  видов  фольклора:  словесный,  музыкальный, 
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. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки 
(2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору.

Творчество А.С. Пушкина. 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».
Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг 

чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, С.В. Михалкова. Басни стихотворные 
(не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). 

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет».
Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). 

Герои  литературных  сказок  (произведения  П.П.  Ершова,  П.П.  Бажова,  С.Я.  Маршака  и 
другие).  Связь  литературной  сказки  с  фольклорной:  народная  речь  как  особенность 
авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности.

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-
Горбунок» 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  трёх  авторов  по  выбору):  В.А.  Жуковский,  И.С.  Никитин,  Е.А. 
Баратынский,  Ф.И.  Тютчев,  А.А.  Фет и другие.  Темы стихотворных произведений,  герой 
лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. 
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. Произведения для чтения: 
Л.Н. Толстой «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 двух авторов):  на примере произведений КГ. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. 
Коваля и другие.

Произведения для  чтения:  М.  Пришвин «Выскочка»,  С.А.  Есенин «Лебёдушка»,  и 
другие (по выбору).

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере  произведений не менее трёх 
авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, 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»,  М.М.  Зощенко  «О  Лёньке  и 
Миньке» (1-2 рассказа из цикла) 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). 

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

Универсальные учебные действия
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 другое); 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 способствуют формированию умений:
понимать  значение  чтения  для  самообразования  и  саморазвития;  самостоятельно 

организовывать  читательскую  деятельность  во  время  досуга;  определять  цель 
выразительного  исполнения  и  работы  с  текстом;  оценивать  выступление  (своё  и 
одноклассников) с точки зрения передачи настроения, особенностей произведения и героев; 
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  и  драматизации 

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

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ
О Родине,  героические страницы истории.  Наше Отечество,  образ  родной земли в 

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

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

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

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 
(произведения  по  выбору).  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, метафора) на примере 2-3 произведений. Произведения 



для чтения: А.С. Пушкин «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 муравей» и другие.

Творчество  М.Ю.  Лермонтова.  Круг  чтения:  лирические  произведения  М.Ю. 
Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 
олицетворение);  рифма,  ритм.  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  С.Т.  Аксакова,  и  другие).  Связь  литературной 
сказки с  фольклорной:  народная  речь  как  особенность  авторской сказки.  Иллюстрации в 
сказке: назначение, особенности.

Произведения для чтения: 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 трёх авторов по выбору): 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.

Творчество  Л.Н.  Толстого.  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 
ЛОН. Толстого.

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы).
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 и другие.

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», К.Г. Паустовский «Корзина с 
еловыми шишками» и другие (по выбору).

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками на примере  произведений 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:  Н.Г.  Гарин-Михайловский  «Детство  Тёмы»  (отдельные 
главы), 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.
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. Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж. Свифт 
«Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и 
другие (по выбору).

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

Универсальные учебные действия
Изучение  литературного  чтения  в  5  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 другое); 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 способствуют формированию умений:
понимать  значение  чтения  для  самообразования  и  саморазвития;  самостоятельно 

организовывать  читательскую  деятельность  во  время  досуга;  определять  цель 
выразительного  исполнения  и  работы  с  текстом;  оценивать  выступление  (своё  и 
одноклассников) с точки зрения передачи настроения, особенностей произведения и героев; 
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  и  драматизации 

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

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются 

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

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

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  эмоционально-
эстетической  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 словесно-художественного 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, любознательности и самостоятельности в познании 
произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей.

Специальные личностные результаты:
 способность  к  осмыслению и  дифференциации картины мира,  ее  временно-

пространственной организации;
 способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем, 

принятию соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
 умение  оценивать  с  позиций  социальных  норм  собственные  поступки  и 

поступки других людей;
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования;
 умение  формировать  эстетические  чувства,  впечатления  от  восприятия 

предметов и явлений окружающего мира;
 готовность  к  осознанному  овладению  жизненными  компетенциями  и 

надпрофессиональными  навыками,  необходимыми  для  дальнейшего  профессионального 
самоопределения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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 следующие умения работать с информацией  
как часть познавательных универсальных учебных действий:

выбирать  источник  получения  информации;  находить  в  предложенном  источнике 
информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; распознавать 
достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на  основании 
предложенного учителем способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых (учителей, 
родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 
информации  в  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»;  анализировать  и 
создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  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);  готовить  небольшие 
публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 
тексту выступления.

У обучающегося будут сформированы следующие 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 следующие  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 следующие 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 опорой на предложенные образцы; планировать действия 
по  решению  учебной  задачи  для  получения  результата;  выстраивать  последовательность 
выбранных действий.

Специальные метапредметные результаты:
 использовать  нарушенное  зрение  и  все  анализаторы  в  различных  видах 

деятельности (учебно-познавательной, ориентировочной, трудовой);
 применять  зрительный,  осязательно-зрительный  и  слуховой  способы 

восприятия материала;
 применять современные средства коммуникации и тифлотехнические средства;
 осуществлять  зрительную  предметную,  пространственную  и  социально-

бытовую ориентировку, обладать мобильностью;
 применять приемы отбора и систематизации материала на определенную тему;
 вести самостоятельный поиск информации;
 преобразовывать,  сохранять  и  передавать  информацию,  полученную  в 

результате чтения или аудирования;
 принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
 адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
 осуществлять  речевой  самоконтроль  в  процессе  учебной  деятельности  и  в 

повседневной коммуникации;
 оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления;
 находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
(ВАРИАНТ 1 С ПРОЛОНГАЦИЕЙ 4-ГО КЛАССА)

1 КЛАСС
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; проводить звуковой анализ слова, называть звуки, из которых состоит 
слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, 
твёрдые, мягкие, парные и непарные); дифференцировать понятия «звук» и «буква»; делить 
слово на слоги, ставить ударение, читать и составлять схемы звукового состава знакомых 
слов;  определять количество букв и звуков в слове, отличать текст от набора предложений, 
записанных как текст;  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 от 20 
до 30 слов в минуту (без отметочного оценивания);  слушать небольшую сказку,  загадку, 
стихотворение,  рассказ;  отвечать  на  вопросы  учителя  по  содержанию  прочитанного; 



подробно  пересказывать  текст;  составлять  устный  рассказ  по  сюжетной  предметной 
картинке;  правильно  называть  знакомые  книги;  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 и называть 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 опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, 
предложенный  план;  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); 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.

2 КЛАСС
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  от  30  до  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 и называть 
отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 
песни,  скороговорки,  сказки  о  животных,  бытовые  и  волшебные)  и  художественной 
литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 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 опорой 
на контекст и с использованием 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.

3 КЛАСС
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в З классе 

обучающийся научится:
отвечать  на  вопрос  о  культурной  значимости  устного  народного  творчества  и 

художественной  литературы,  находить  в  фольклоре  и  литературных  произведениях 
отражение  нравственных  ценностей,  традиций,  быта,  культуры  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 от 
50  до  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  и  называть 
отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 
песни,  скороговорки,  сказки  о  животных,  бытовые  и  волшебные)  и  художественной 
литературы  (литературные  сказки,  рассказы,  стихотворения,  басни),  приводить  примеры 
произведений фольклора разных народов России; владеть элементарными умениями анализа 
и  интерпретации  текста:  формулировать  тему  и  главную  мысль,  определять 
последовательность  событий  в  тексте  произведения,  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; объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 
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  7 
предложений), корректировать собственный письменный текст; составлять краткий отзыв о 
прочитанном произведении по заданному алгоритму; сочинять тексты, используя аналогии, 
иллюстрации,  придумывать  продолжение  прочитанного  произведения;  использовать  в 
соответствии  с  учебной  задачей  аппарат  издания:  обложку,  оглавление,  аннотацию, 
иллюстрации,  предисловие,  приложения,  сноски,  примечания;  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.

4 КЛАСС
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится:
осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, 
фактов  бытовой  и  духовной  культуры  народов  России  и  мира,  ориентироваться  в 
нравственно-этических  понятиях  в  контексте  изученных  произведений;  демонстрировать 
интерес  и  положительную  мотивацию  к  систематическому  чтению  и  слушанию 
художественной литературы и  произведений устного  народного  творчества:  формировать 
собственный  круг  чтения;  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  от  70  до  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; 
понимать  жанровую  принадлежность,  содержание,  смысл  прослушанного  (прочитанного) 
произведения:  отвечать  и  формулировать  вопросы  (в  том  числе  проблемные)  к 
познавательным,  учебным  и  художественным  текстам;  различать  и  называть  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 опорой на контекст и с использованием 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,  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),  пересказывать 
(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя; 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 8 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;  придумывать 
продолжение  прочитанного  произведения  (не  менее  8  предложений);  использовать  в 
соответствии  с  учебной  задачей  аппарат  издания  (обложка,  оглавление,  аннотация, 
иллюстрация,  предисловие,  приложение,  сноски,  примечания);  выбирать  книги  для 
самостоятельного  чтения  с  учётом  рекомендательного  списка,  используя  картотеки, 
рассказывать  о  прочитанной  книге;  использовать  справочную  литературу,  электронные 
образовательные  и  информационные  ресурсы  информационно-коммуникационной  сети 
«Интернет» (в условиях контролируемого входа), с учетом их доступности слабовидящим 
для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.

5 КЛАСС
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 5 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;  демонстрировать 
интерес  и  положительную  мотивацию  к  систематическому  чтению  и  слушанию 
художественной литературы и  произведений устного  народного  творчества:  формировать 
собственный  круг  чтения;  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; 
понимать  жанровую  принадлежность,  содержание,  смысл  прослушанного  (прочитанного) 
произведения:  отвечать  и  формулировать  вопросы  (в  том  числе  проблемные)  к 
познавательным,  учебным  и  художественным  текстам;  различать  и  называть  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 опорой на контекст и с использованием 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);  использовать  в  соответствии  с 
учебной  задачей  аппарат  издания  (обложка,  оглавление,  аннотация,  иллюстрация, 
предисловие,  приложение,  сноски,  примечания);  выбирать  книги  для  самостоятельного 
чтения  с  учётом  рекомендательного  списка,  используя  картотеки,  рассказывать  о 
прочитанной книге; использовать справочную литературу, электронные образовательные и 



информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях 
контролируемого  входа),  с  учетом  их  доступности  слабовидящим  для  получения 
дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ВАРИАНТ 1 С ПРОЛОНГАЦИЕЙ 4-ГО КЛАССА)
1 КЛАСС (132 часа)

№
Тема, 
раздел 
курса

Программное 
содержание

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся

Обучение грамоте
(80 часов)

1. Добуква
рный 
(подгото
вительн
ый) 
период 
(20 
часов)

«Азбука» - первая учебная 
книга. Правила поведения 
на уроке.

Рассказ (устное изложение небольших по объему материалов); 
беседа (диалог между педагогом и обучающимися, 
«диалогический способ обучения»); объяснение (истолкование 
педагогом новых понятий и явлений);
Наблюдение, демонстрация, использование ТСО.
Работа с книгой, упражнение, сюжетно-ролевые игры, 
моделирование.
Метод проблемного обучения (постановка проблемы 
(проблемной ситуации, проблемного вопроса) и поиск 
решений этой проблемы через анализ подобных ситуаций 
(вопросов, явлений)).
Методы стимулирования и положительной стимуляции в 
обучении.
Методы контроля и самоконтроля
Ориентировка в «Азбуке».
Называние и показ элементов учебной книги.
Самостоятельный рассказ учителю и одноклассникам, как 
правильно обращаться с учебной книгой.
Ответы на вопросы учителя.
выделение предложения из речи.
Определение признаков предложения как единицы речи.
Показ модельного способа обозначения предложения на схеме. 
Членение речи на предложения.
Понимание условного характера обозначений.
Воспроизведение заданного учителем образца интонационного 
выделения звука в слове.
Группировка слов по первому (последнему) звуку, по наличию 
близких в артикуляционном отношении звуков. Подбор слов с 
заданным звуком.
Поэтапный контроль своей работы, оценка процесса и 
результата выполнения задания.
Произнесение слов по слогам, определение количества слогов.
Деление слова на слоги при слуховом восприятии и при 
акцентировании хлопками.
 Применение способа определения ударного слога.
Обозначение ударения на схеме-модели.
Классификация слов по количеству слогов и месту ударения.
Анализ: деление слов на слоги, определение количества слогов 
в слове.
Подбор слов с заданным количеством слогов.
Подбор слов с заданным ударным звуком.
Контроль: нахождение и исправление ошибок, допущенных 
при делении слов на слоги, в определении ударного звука.
Сравнение: соотнесение звука и соответствующей ему буквы. 
Определение гласных звуков (по потоку воздуха на ладони). 
Выделение гласных звуков в словах.
Обозначение гласного звука на схеме-модели.

Речь устная и письменная. 
Предложение. Первые 
школьные впечатления. 
Пословицы и поговорки об 
учении.
Слово и предложение. 
Пословицы о труде и 
трудолюбии.
Слог. Дикие и домашние 
животные. Забота о 
животных.
Ударение. Семья. 
Взаимоотношения в семье.
Звуки в окружающем мире 
и в речи. Игры и забавы 
детей.
Звуки в словах. Природа 
родного края.
Слог-слияния. Правила 
безопасного поведения в 
быту.
Повторение и обобщение 
пройденного материала. 
Любимые сказки.
Гласный звук [а], буквы А, 
а. Пословицы и поговорки 
об азбуке и пользе чтения.
Гласный звук [о], буквы О, 
о. Взаимопомощь.
Гласный звук [и], буквы И, 
и. Дружба и 
взаимоотношения между 
друзьями.
Гласный звук [ы], буква ы. 
Учение – это труд. 
Обязанности ученика.
Гласный звук [у], буквы У, 
у. Учение – путь к уменью. 
Качества прилежного 
ученика.



Выделение согласных звуков в словах
Дифференциация гласных и согласных звуков.
Проведение слого-звукового анализа слов.

2 Букварн
ый 
(основно
й) 
период 
(72 часа 
из них 
12 
резервн
ых)

Согласные звуки [н], [н,], 
буквы Н, н. Любовь к 
Родине. Труд на благо 
Родины.

Объяснение работы гласной буквы как показателя твердости 
или мягкости предшествующего согласного.
Характеристика функции букв, обозначающих гласные буквы 
в открытом слоге: букв гласных как показатель твердости-
мягкости предшествующих согласных звуков.
Дифференциация букв, обозначающих близкие по акустико-
артикуляционным признакам согласные звуки, и буквы, 
имеющие оптическое и кинетическое сходство.
Объяснение функции букв ь и ъ знаков.
Соотнесение всех изученных букв со звуками.
Сравнение, группировка и классификация всех изученных 
букв.
Анализ звукового состава слов, сопоставление его с буквенной 
записью.
Чтение слогов, слов, предложение с изученными буквами.
Воспроизведение алфавита.
Осознание алфавита как определенной последовательности 
букв.
Чтение слогов с изменением буквы гласного.
Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной 
записи.
Сравнение прочитанных слов с картинками, на которых 
изображены соответствующие предметы.
Анализ: нахождение слова, соответствующего названию 
предмета.

Соединение начала и конца предложения с опорой на смысл 
предложения.
Подбор пропущенных в предложении слов, ориентируясь на 
смысл предложения.
Завершение незаконченных предложений с опорой на общий 
смысл предложения
Слушание текста в чтении учителя.
Называние героев рассказа.
Ответы на вопросы по содержанию.
Объяснение смысла пословиц.
Чтение предложений и небольших текстов с интонацией и 
паузами в соответствии со знаками препинания.
Сравнение двух видов чтения: орфографическое и 
орфоэпическое – по целям.
Орфоэпически правильное чтение.
Составление текста по серии сюжетных картинок.
Описание случаев из собственной жизни, своих наблюдений, 
переживаний.
Пересказ содержания текста с опорой на вопросы учителя.
Восстановление алфавитного порядка слов.
Анализ текста: 
-осознание смысла прочитанного, 
-ответы на вопросы по прочитанному тексту; нахождение 
содержащейся в тексте информации;
-определение основной мысли прочитанного произведения.
Выразительное чтение текста: 
-использование интонации, 
-силы голоса, 
-темпа речи.

Согласные звуки [с], [с,], 
буквы С, с. В осеннем 
лесу. Бережное отношение 
к природе.
Согласные звуки [к], [к,], 
буквы К, к. 
Сельскохозяйственные 
работы. Труженики села.
Согласные звуки [т], [т,], 
буквы Т, т. Животные и 
растения в сказках, 
рассказах и картинах 
художников.
Согласные звуки [л], [л,], 
буквы Л, л. Досуг 
первоклассников. Правила 
поведения в гостях.
Согласные звуки [р], [р,], 
буквы Р, р. Уход за 
комнатными растениями.
Согласные звуки [в], [в,], 
буквы В, в. Физкультура. 
Спортивные игры. Роль 
физкультуры и спорта в 
укреплении здоровья.
Гласные буквы Е, е. На 
реке. Речные обитатели.
Согласные звуки [п], [п,], 
буквы П, п. Профессии 
родителей.
Согласные звуки [т], [т,], 
буквы Т, т. Животные и 
растения в сказках, 
рассказах и картинах 
художников.
Согласные звуки [л], [л,], 
буквы Л, л. Досуг 
первоклассников. Правила 
поведения в гостях.
Согласные звуки [р], [р,], 
буквы Р, р. Уход за 
комнатными растениями.
Согласные звуки [в], [в,], 
буквы В, в. Физкультура. 
Спортивные игры. Роль 
физкультуры и спорта в 
укреплении здоровья.
Гласные буквы Е, е. На 
реке. Речные обитатели.
Согласные звуки [п], [п,], 
буквы П, п. Профессии 



родителей. Участие в учебном диалоге, оценка процесса и результата 
решения коммуникативной задачи. 
Включение в групповую работу, связанную с общением.
Познавательные Вопросы учителю и одноклассникам.
Обоснование собственного мнения.
Контроль выполнения учебной задачи. 
Ответы на вопросы. 
Оценка своей работы.

Согласные звуки [м], [м,], 
буквы М, м. Москва – 
столица России.
Согласные звуки [м], [м,], 
буквы М, м. Наша 
будущая профессия.
Согласные звуки [з], [з,], 
буквы З, з. В зоопарке.
Согласные звуки [з], [з,], 
буквы З, з. Игры и занятия 
детей.
Согласные звуки [б], [б,], 
буквы Б, б. А.С. Пушкин 
«Сказка о царе Салтане».
Согласные звуки [б], [б,], 
буквы Б, б. Сопоставление 
слогов и слов с буквами б 
и п.
Согласные звуки [б], [б,], 
буквы Б, б. В библиотеке.
Согласные звуки [д], [д,], 
буквы Д, д. Терпенье и 
труд все перетрут
Согласные звуки [д], [д,], 
буквы Д, д. Сопоставление 
слогов и слов с буквами д 
и т.
Гласные буквы Я, я. 
Россия – Родина моя.
Гласные буквы Я, я. Маяк.
Гласные буквы Я, я. 
Растения сада.
Согласные звуки [г], [г,], 
буквы Г, г. Не делай 
другим того, что себе не 
пожелаешь.
Согласные звуки [г], [г,], 
буквы Г, г. Сопоставление 
слогов и слов с буквами г 
и к.
Мягкий согласный звук 
[ч,], буквы Ч, ч. Делу 
время, а потехе час.
Мягкий согласный звук 
[ч,], буквы Ч, ч. Делу 
время, а потехе час.
Буква ь – показатель 
мягкости 
предшествующего 
согласного. Красна птица 
опереньем, а человек 
уменьем.
Буква ь – показатель 
мягкости
предшествующего 
согласного. Досуг детей.



Твердый согласный звук 
[ш], буквы Ш, ш. Мало 
уметь читать, надо уметь 
думать.
Твердый согласный звук 
[ш], буквы Ш, ш. Машины 
– помощники человека.
Твердый согласный звук 
[ж], буквы Ж, ж. Где 
дружбой дорожат, там 
враги дрожат.
Твердый согласный звук 
[ж], буквы Ж, ж. 
Сопоставление звуков [ж] 
и [ш].
Гласные буквы Ё, ё. Люби 
все живое.
Гласные буквы Ё, ё. Люби 
все живое. Загадки про 
природные явления.
Звук [ј,], буквы Й, й. Жить 
– Родине служить.
Согласные звуки [х], [х,], 
буквы Х, х. Без труда хлеб 
не родится никогда.
Согласные звуки [х], [х,], 
буквы Х, х. Игра в слова.
Гласные буквы Ю, ю. С. Я. 
Маршак. «Сказка о глупом 
мышонке».
Гласные буквы Ю, ю. 
Игры и игрушки детей.
Твердый согласный звук 
[ц], буквы Ц, ц. Делу 
время, потехе час.
Твердый согласный звук 
[ц], буквы Ц, ц. Стихи С. 
Маршака для детей.
Гласный звук [э], буквы Э, 
э. Как человек научился 
летать.
Гласный звук [э], буквы Э, 
э. Стихи и рассказы про 
животных.
Мягкий глухой согласный 
звук [щ,], буквы Щ, щ. 
Русская народная сказка 
«По щучьему велению».
Мягкий глухой согласный 
звук [щ,], буквы Щ, щ. 
Загадки и стихи про 
овощи.
Согласные звуки [ф], [ф,], 
буквы Ф, ф. Играют 
волны, ветер свищет…
Мягкий и твердый 
разделительные знаки. Бог 



не в силе, а в правде.
Русский алфавит.

Послебукварный (заключительный) период (40 часов)
3 Сказка 

народна
я 
(фолькл
орная) и 
литерат
урная 
(авторс
кая)
 (6 
часов)

Восприятие текста 
произведений 
художественной 
литературы и устного 
народного творчества. 
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, традиции, быт, 
культура в русских 
народных и литературных 
(авторских) сказках, 
поступки, отражающие 
нравственные качества 
(отношение к природе, 
людям, предметам).

Слушание чтения учителем фольклорных произведений (на 
примере русских народных сказок: «Кот, петух и лиса», «Кот и 
лиса», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и волк» и 
литературных (авторских): К. И. Чуковский «Путаница», 
«Айболит», «Муха-Цокотуха», С. Я. Маршак «Тихая сказка», 
В. Г. Сутеев «Палочка-выручалочка»).
Учебный диалог: обсуждение вопросов — какова тема сказки, 
кто её герои, что произошло (что происходило) в сказке. 
Задание на формулирование предложений с использованием 
вопросительного слова с учётом фактического содержания 
текста (где? как? когда? почему?). Упражнение в 
самостоятельном чтении вслух целыми словами с постепенным 
увеличением скорости чтения (в соответствии с 
индивидуальными возможностями учащегося).
Смысловое чтение народных (фольклорных) и литературных 
(авторских) сказок. Например, русские народные сказки: «Лиса 
и рак», «Лисица и тетерев», «Журавль и цапля», «Волк и 
семеро козлят», «Лиса и заяц», татарская народная сказка «Два 
лентяя», ингушская народная сказка «Заяц и черепаха», 
литературные (авторские) сказки: К. Д. Ушинский «Петух и 
собака», «Лиса и козёл», В. Г. Сутеев «Кораблик», В. В. 
Бианки «Лис и Мышонок», Е. И. Чарушин «Теремок», А. С. 
Пушкин «Сказка о царе Салтане…» (отрывок) и др.
(не менее 4 произведений по выбору).
Работа с текстом произведения: поиск описания героев сказки, 
характеристика героя с использованием примеров из текста. 
Воображаемая ситуация: представление, как бы изменилась 
сказка, если бы её герои были другими. Например, лиса — 
добрая, а волк — умный.
Дифференцированная работа: упражнение в чтении по ролям. 
Работа в парах: сравнение литературных (авторских) и 
народных (фольклорных) сказок: сходство и различия тем, 
героев, событий. Коллективная работа: восстановление 
последовательности событий сказки с опорой на иллюстрацию 
(рисунок).
Пересказ (устно) сказки с соблюдением последовательности 
событий с опорой на иллюстрации (рисунки).
Учебный диалог: определение нравственного содержания 
прочитанного произведения и ответ на вопрос «Чему учит 
сказка?», объяснение смысла пословиц, которые встречаются в 
тексте сказки, отражают её идею или содержание.
Творческое задание: коллективное придумывание 
продолжения текста сказки по предложенному началу (не 
менее 3 предложений).

Народные 
(фольклорные) 
сказки

Литературные (авторские) 
сказки



Группировка книг с фольклорными (народными) и 
литературными (авторскими) сказками, называть и 
аргументировать выбор книги, рассказывать о самостоятельно 
прочитанной книге, ориентируясь на обложку, иллюстрации, 
оглавление. 
Дифференцированная работа: работа в парах по заполнению 
таблицы, проверка работы под руководством учителя.

4 Произве
дения о 
детях и 
для 
детей (9 
часов)

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, сказка 
(общее представление на 
примере произведений К. 
Д. Ушинского, Л. Н. 
Толстого, В. Г. Сутеева, Е. 
А. Пермяка, В. А. Осеевой, 
А. Л. Барто, Ю. И. 
Ермолаева, Р. С. Сефа и 
др.).
Характеристика героя 
произведения, общая 
оценка поступков. 
Понимание заголовка 
произведения, его 
соотношения с 
содержанием 
произведения и его идеей. 
Осознание нравственно-
этических понятий: друг, 
дружба, забота, труд, 
взаимопомощь.

Упражнение в чтении вслух разножанровых произведений о 
детях (использовать слоговое плавное чтение с переходом на 
чтение словами без пропусков и перестановок букв и слогов). 
Не менее шести произведений по выбору, например: К. Д. 
Ушинский «Играющие собаки», «Худо тому, кто добра не 
делает никому», Л. Н. Толстой «Косточка», В. Г. Сутеев «Чей 
же гриб?», Е. А. Пермяк «Самое страшное», «Торопливый 
ножик», В. А. Осеева «Плохо», «Три товарища», А. Л. Барто 
«Подари, подари…», «Я — лишний», Н. М. Артюхова «Саша-
дразнилка», Ю. И. Ермолаев «Лучший друг», Р.  С. Сеф 
«Совет».
Беседа по выявлению понимания прочитанного произведения: 
ответы на вопросы о впечатлении от произведения, 
определение темы (о детях) и главной мысли произведения, 
анализ заголовка. Работа с текстом произведения: читать по 
частям, характеризовать героя, отвечать на вопросы к тексту 
произведения, подтверждая ответ примерами из текста.
Выразительное чтение по ролям диалогов героев.
Учебный диалог: обсуждение прочитанного произведения, 
оценивание поступков героев произведений, осознание 
нравственно-этического содержания произведения, 
высказывание и аргументация своего мнения.
Составление рассказа о герое по предложенному алгоритму. 
Упражнение в формулировании предложений с 
использованием вопросительного слова с учётом фактического 
содержания текста (где? как? когда? почему?).
Задание на восстановление последовательности событий в 
прочитанных произведениях.
Пересказ (устно) содержания произведения с опорой на 
вопросы и на предложенный план.

Фамилия 
автора

Заголово
к

Жанр Тема Герои

Работа в парах: сравнение предложенных учителем 
произведений по указанным критериям и заполнение таблицы. 
Проверка работы по готовому образцу.
Работа по группам с книгами о детях: рассматривание, чтение 
заголовка и автора произведения, нахождение указанного 
произведения, ориентируясь на содержание (оглавление). 
Выбор книги для самостоятельного чтения по совету взрослого 
или с учётом рекомендательного списка.
Рассказ о прочитанной книге (произведении): составление 
высказывания о содержании (не менее 2 предложений).

5 Произве
дения о 
родной 
природе 
(6 

Восприятие и 
самостоятельное чтение 
поэтических произведений 
о природе
(на примере доступных 

Слушание и чтение поэтических описаний картин природы 
(пейзажной лирики).
Беседа по выявлению понимания настроения, переданного 
автором (радость, грусть, удивление и др.), определение темы 
стихотворных произведений (3–4 по выбору).



часов) произведений А. С. 
Пушкина, Ф. И. Тютчева, 
С. А. Есенина, А. Н. 
Плещеева, Е. А. 
Баратынского, И С 
Никитина, Е. Ф. 
Трутневой, А. Л. Барто,
С. Я. Маршака). Тема 
поэтических 
произведений: звуки и 
краски природы, времена 
года, человек и природа; 
Родина, природа родного 
края.

Работа с текстом произведения: различение на слух 
стихотворного и нестихотворного текста, определение 
особенностей стихотворной речи (ритм, созвучные слова 
(рифма), нахождение слов и словосочетаний, которые 
определяют звуковой рисунок текста (например, «слышать» в 
тексте звуки весны, «журчание воды», «треск и грохот 
ледохода»).
Анализ стихотворного текста, составление интонационного 
рисунка с опорой на знаки препинания.
Выразительное чтение стихотворений с опорой на 
интонационный рисунок.
Сравнение произведений на одну тему разных авторов: А. Н. 
Майков «Ласточка примчалась…», А. Н. Плещеев.
«Весна» (отрывок), «Травка зеленеет…», С. Д. Дрожжин 
«Пройдёт зима холодная…», С. А. Есенин «Черёмуха»,
И. З. Суриков «Лето», «Зима», Т. М. Белозёров 
«Подснежники», С. Я. Маршак «Апрель», И. П. Токмакова 
«Ручей»,
«Весна», И. С. Соколов-Микитов «Русский лес».

Особенности 
стихотворной речи, 
сравнение с прозаической: 
рифма, ритм 
(практическое 
ознакомление). 
Настроение, которое 
рождает поэтическое 
произведение. Отражение 
нравственной идеи в 
произведении: любовь к 
Родине, природе родного 
края. Иллюстрация к 
произведению как 
отражение 
эмоционального отклика 
на произведение. 
Выразительное чтение 
поэзии. Роль интонации 
при выразительном 
чтении. Интонационный 
рисунок выразительного 
чтения: ритм, темп, сила 
голоса.

Учебный диалог о своих впечатлениях, эстетическом 
восприятии прослушанных произведений и составление 
высказывания (не менее 3 предложений).
Рассматривание репродукций картин и характеристика 
зрительных образов, переданных в художественном 
произведении. Например, И. Э. Грабарь «Март», «Иней. 
Восход солнца», А. А. Рылов «Цветистый луг», И. И. Шишкин 
«Рожь», В. Д. Поленов «Золотая осень», И. И. Левитан 
«Осень» и др. 
Чтение наизусть стихотворений о родной природе (не менее 2). 
Выбор книги по теме «Произведения о родной природе» с 
учётом рекомендованного списка.
Работа с книгами: рассматривание, самостоятельное чтение, 
представление прочитанного произведения.
Составление списка авторов, которые писали о природе (с 
помощью учителя).

6 Устное 
народно
е 
творчес
тво — 
малые 
фолькло
рные 
жанры 
(4 часа)

Многообразие малых 
жанров устного народного 
творчества: потешка, 
загадка, пословица, их 
назначение (веселить, 
потешать, играть, 
поучать). Особенности 
разных малых 
фольклорных жанров. 
Потешка — игровой 
народный фольклор. 
Загадки — средство 
воспитания живости ума, 
сообразительности. 
Пословицы — проявление 

Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое плавное 
чтение с переходом на чтение словами без пропусков и 
перестановок букв и слогов), соблюдение норм произношения, 
расстановка ударений при выразительном чтении.
Анализ потешек, считалок, загадок: поиск ключевых слов, 
помогающих охарактеризовать жанр произведения и назвать 
его (не менее шести произведений).
Учебный диалог: объяснение смысла пословиц, соотнесение их 
с содержанием произведения.
Разыгрывание в совместной деятельности небольших диалогов 
с учётом поставленной цели (организация начала игры, 
веселить, потешать).
Драматизация потешек.
Игра «Вспомни и назови»: определение жанров прослушанных 
и прочитанных произведений: потешка, загадка, сказка, 



народной мудрости, 
средство воспитания 
понимания жизненных 
правил.

рассказ, стихотворение.

7 Произве
дения о 
братьях 
наших 
меньши
х
(7 
часов)

Животные — 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, 
поступки, речь, 
взаимоотношения с 
другими героями 
произведения. Авторское 
отношение к герою. 
Осознание нравственно-
этических понятий: 
любовь и забота о 
животных.

Слушание произведений о животных. Например, произведения 
Н. И. Сладкова «Без слов», «На одном бревне», Ю. И. Коваля 
«Бабочка», Е. И. Чарушина «Про Томку», А. Л. Барто 
«Страшная птица», «Вам не нужна сорока?».
Беседа по выявлению понимания прослушанного 
произведения, ответы на вопросы о впечатлении от 
произведения. 
Самостоятельное чтение произведений о животных, 
различение прозаического и стихотворного текстов. Например, 
Е. А. Благинина «Котёнок», «В лесу смешная птица», «Жук, 
жук, где твой дом?», Э. Ю. Шим «Жук на ниточке», В. Д. 
Берестов «Выводок», «Цыплята», С. В. Михалков «Мой 
щенок», «Трезор», «Зяблик», И. П. Токмакова «Купите 
собаку», «Разговор синицы и дятла», И. А. Мазнин «Давайте 
дружить».
Учебный диалог по обсуждению прочитанного произведения: 
определение темы и главной мысли, осознание нравственно-
этического содержания произведения (любовь и забота о 
братьях наших меньших, бережное отношение к природе).
Работа с текстом: нахождение в тексте слов, характеризующих 
героя (внешность, поступки) в произведениях разных авторов 
(3–4 по выбору). Например, Н. И. Сладков «Лисица и Ёж», М. 
М. Пришвин «Ёж», Ю. Н. Могутин «Убежал», Б. В. Заходер 
«Ёжик», Е. И. Чарушин «Томка», «Томка и корова», «Томкины 
сны».
Упражнение на восстановление последовательности событий в 
произведении: чтение по частям, придумывание заголовка к 
каждой части, составление плана (под руководством учителя).
Пересказ (устно) содержания произведения с соблюдением 
последовательности событий с опорой на ключевые слова. 
Работа с текстом произведения: характеристика героев.
Задание на сравнение художественного и научно-
познавательного текстов: сходство и различия, цель создания, 
формулировка вопросов к фактическому содержанию текста. 
Например, В. Д. Берестов «Лягушата», В. В. Бианки «Голубые 
лягушки», М. С. Пляцковский «Цап Царапыч», Г. В. Сапгир 
«Кошка», загадки о животных.
Обращение к справочной литературе для расширения своих 
знаний и получения дополнительной информации о животных. 
Составление высказывания (не менее 3 предложений) о своём 
отношении к животным, природе, сочинение рассказа о 
любимом питомце (собаке, кошке) с использованием рисунков. 
Работа в парах: сравнение предложенных произведений по 
автору, теме, главной мысли, заполнение таблицы. Проверка 
своей работы и оценка своей деятельности (по предложенным 
критериям).

Интерпретация произведения в творческой деятельности: 
инсценирование отдельных эпизодов, отрывков из 
произведений о животных.
Составление выставки книг по изучаемой теме.

Фамилия 
автора

Заголов
ок

Жанр Тема Герои



8 Произве
дения о 
маме 
(3 часа)

Восприятие и 
самостоятельное чтение 
разножанровых 
произведений о маме (на 
примере доступных 
произведений Е. А. 
Благининой, А. Л. Барто, 
Н. Н. Бромлей, А. В. 
Митяева, В. Д. Берестова, 
Э. Э. Мошковской, Г. П. 
Виеру и др.). Осознание 
нравственно-этических 
понятий: чувство любви 
как привязанность одного 
человека к другому 
(матери к ребёнку, детей к 
матери, близким), 
проявление любви и 
заботы о родных людях.

Беседа по выявлению понимания 
прослушанного/прочитанного произведения, ответы на 
вопросы о впечатлении от произведения, понимание идеи 
произведения: любовь к своей семье, родным, Родине — самое 
дорогое и важное чувство в жизни человека. Например, 
слушание и чтение произведений П. Н. Воронько «Лучше нет 
родного края», М. Ю. Есеновского «Моя небольшая родина», 
Н. Н. Бромлей «Какое самое первое слово?», А. В. Митяева «За 
что я люблю маму», В. Д. Берестова «Любили тебя без особых 
причин…», Г. П. Виеру «Сколько звёзд на ясном небе!», И. С. 
Соколова-Микитова «Радуга», С. Я. Маршака «Радуга» (по 
выбору не менее одного автора).
Работа с текстом произведения: поиск и анализ ключевых слов, 
определяющих главную мысль произведения, объяснение 
заголовка, поиск значения незнакомого слова с 
использованием словаря. Учебный диалог: обсуждение 
значения выражений «Родина-мать», «Родина любимая — что 
мать родная», осознание нравственно-этических понятий, 
обогащение духовно-нравственного опыта учащихся: 
заботливое отношение к родным в семье, внимание и любовь к 
ним.
Выразительное чтение стихотворений с выделением ключевых 
слов, с соблюдением норм произношения.
Рассказ по предложенному плану о своём родном крае, городе, 
селе, о своих чувствах к месту.
Задания на проверку знания названия страны, в которой мы 
живём, её столицы.
Работа в парах: заполнение схемы, проверка и оценка своих 
результатов.

Чтение наизусть с соблюдением интонационного рисунка 
произведения (не менее 2 произведений по выбору).
Самостоятельное чтение книг, выбранных по теме «О Родине, 
о семье» с учётом рекомендованного списка, представление 
(рассказ) о прочитанном произведении по предложенному 
алгоритму.

9 Фолькл
орные и 
авторск
ие 
произве
дения
о 
чудесах
и 
фантази
и (4 
часа)

Способность автора 
произведения замечать 
чудесное в каждом 
жизненном проявлении, 
необычное в 
обыкновенных явлениях 
окружающего мира. 
Сочетание в произведении 
реалистических событий с 
необычными, сказочными, 
фантастическими.

Упражнение в чтении стихотворных произведений о чудесах и 
превращении, словесной игре и фантазии (не менее трёх 
произведений). Например, К. И. Чуковский «Путаница», И. П. 
Токмакова «Мы играли в хохотушки», И. М. Пивоварова 
«Кулинаки-пулинаки», «Я палочкой волшебной…», В. В. 
Лунин «Я видела чудо», Р. С. Сеф «Чудо», Б. В. Заходер «Моя 
вообразилия», Ю. П. Мориц «Сто фантазий», Ю. Тувим 
«Чудеса», английские народные песни и небылицы в переводе 
К. И. Чуковского и С. Я. Маршака.
Работа с текстом произведения: выделение ключевых слов, 
которые определяют необычность, сказочность событий 
произведения, нахождение созвучных слов (рифм), 
наблюдение за ритмом стихотворного текста, составление 
интонационного рисунка с опорой на знаки препинания, 
объяснение значения слова с использованием словаря.
Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», передача своих 
впечатлений от прочитанного произведения в высказывании 
(не менее 3 предложений) или в рисунке.
Задание на сравнение произведений на одну тему разных 



авторов: прозаическое или стихотворное, жанр (рассказ, 
стихотворение, сказка, загадка, скороговорка, потешка). 
Выразительное чтение стихотворений с опорой на 
интонационный рисунок.
Задание на развитие творческого воображения: узнай 
зрительные образы, представленные в воображаемой ситуации 
(например, задание «Кто живёт в кляксах?», «Каких животных 
ты видишь в проплывающих облаках?»).
Дифференцированная работа: определение фрагмента для 
устного словесного рисования, выделение слов, 
словосочетаний, отражающих содержание этого фрагмента.

10 Библиог
рафичес
кая 
культур
а 
(работа 
с 
детской 
книгой) 
(1 час)

Представление о том, что 
книга — источник 
необходимых знаний. 
Обложка, оглавление, 
иллюстрации — элементы 
ориентировки в книге. 
Умение использовать 
тематический каталог при 
выборе книг в библиотеке.

Экскурсия в библиотеку, нахождение книги по определённой 
теме 
Участие в беседе: обсуждение важности чтения для развития и 
обучения, использование изученных понятий в диалоге. 
Группировка книг по изученным разделам и темам.
Поиск необходимой информации в словарях и справочниках об 
авторах изученных произведений.
Рассказ о своих любимых книгах по предложенному 
алгоритму. Рекомендации по летнему чтению, оформление 
дневника читателя.

Резерв: 12 часов

2 КЛАСС (136 часов)

Тематическое  планирование  рассчитано  на  изучение  предмета  «Литературное  чтение»  в  течение  34 
недель (4 ч в неделю).

№ Тема, 
раздел 
курса

Программное 
содержание

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся

1 О нашей 
Родине (6 
часов)

Круг чтения: 
произведения о Родине 
(на примере 
стихотворений И. С. 
Никитина, Ф. П. 
Савинова, А. А. 
Прокофьева, Н. М. 
Рубцова). 
Патриотическое 
звучание произведений о 
родном 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. 
Иллюстрация к 
произведению как 
отражение 
эмоционального отклика 
на произведение.
Отражение темы Родины 
в изобразительном 
искусстве (пейзажи И. И. 

Учебный диалог: определение учебной задачи изучения 
произведений данного раздела.
Слушание стихотворных произведений, оценка своей 
эмоциональной реакции на прослушанное произведение, 
определение темы (не менее 3 стихотворений). Например, 
стихотворения И. С. Никитина «Русь», Ф. П. Савинова 
«Родина», А. А. Прокофьева «Родина», Н. М. Рубцова «Россия 
Русь — куда я ни взгляну…», З. Н. Александровой «Родина».
Участие в учебном диалоге: выделение и обсуждение главной 
мысли произведения — любовь к Родине неотделима от любви 
к родной земле и её природе.
Работа с текстом произведения: читать отдельные строфы, 
задание на поисковое чтение: ответы на вопросы. Например: в 
чём раскрывается истинная красота родной земли?
Беседа на тему «Родина бывает разная, но у всех она одна… (З. 
Н. Александрова)», составление своего высказывания по 
содержанию произведения (не менее 5 предложений).
Чтение вслух прозаических произведений по изучаемой теме. 
Например, С. Т. Романовский «Русь», К. Г. Паустовский 
«Мещёрская сторона» (отрывки) и др.
Распознавание прозаического и стихотворного произведений, 
сравнение произведений разных авторов на одну тему, 
заполнение таблицы, проверка результатов своей работы.

Авто
р

Заголов
ок

Жан
р

Тема

Задания на поисковое выборочное чтение: например, 
объяснение понятий «Родина», «Русь», «Отечество» с 



Левитана, И. И. 
Шишкина, В. Д. 
Поленова и др.).

подтверждением своего ответа примерами из текста, 
нахождение значения слов в словаре (Русь, Родина, родные, 
род, Отечество). 
Выразительное чтение наизусть стихотворений о Родине (одно 
по выбору).
Составление устного рассказа по репродукциям картин 
художников (И. И. Левитан, И. И. Шишкин, В. Д. Поленов и 
др.). 
Представление выставки книг, прочитанных летом, рассказ 
«Любимая книга».

2 Фольклор 
(устное 
народное 
творчество
) (16 часов)

Произведения малых 
жанров фольклора 
(потешки, считалки, 
пословицы, 
скороговорки, 
небылицы, загадки). 
Шуточные фольклорные 
произведения — 
скороговорки, 
небылицы. Особенности 
скороговорок, их роль в 
речи.
Игра со словом, 
«перевёртыш событий» 
как основа построения 
небылиц.
Ритм и счёт — основные 
средства 
выразительности и 
построения считалки. 
Народные песни, их 
особенности. Загадка как 
жанр фольклора, 
тематические группы 
загадок. Сказка — 
выражение народной 
мудрости, нравственная 
идея фольклорных 
сказок. Особенности 
сказок 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 

Работа со схемой «Малые жанры фольклора»: заполнение, 
подбор примеров (на материале изученного в 1 классе).

Участие в учебном диалоге: обсуждение значения пословицы, 
пословица как главная мысль произведения.
Упражнение в чтении вслух целыми словами малых жанров 
фольклора: потешек, считалок, скороговорок, небылиц, загадок 
(по выбору).
Групповая работа: чтение скороговорок с увеличением темпа, 
проведение конкурса «Лучший чтец скороговорок».
Работа с текстом: анализ юмористических событий в 
небылицах, нахождение созвучных (рифмованных) слов. 
Упражнение в чтении народных песен с учётом их назначения 
(колыбельные — спокойно, медленно, чтобы убаюкать, 
хороводные — весело, радостно для передачи состояний 
разных явлений природы), выделение ключевых слов.
Чтение загадок и объединение их по темам.
Упражнение на распознавание отдельных малых жанров 
фольклора (потешка, пословица, загадка, считалка, небылица).
Сочинение по аналогии небылиц, загадок, считалок.
Чтение молча (про себя) небольших по объёму сказок о 
животных: «Петушок и бобовое зёрнышко», «Журавль и 
цапля», «Лиса и журавль», «Заячья избушка», «Зимовье 
зверей», «Лисичка-сестричка и серый волк» (1—2 
произведения по выбору).
Контроль восприятия произведения, прочитанного про себя: 
ответы на вопросы по фактическому содержанию текста.
Сравнение сказок о животных народов России: тема, основная 
идея, герои.
Слушание сказок, различение бытовой и волшебной сказки, 
характеристика особенностей каждой на примере сказок: 
«Каша из топора», «У страха глаза велики», «Снегурочка», 
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Не плюй в 
колодец — пригодится воды напиться», «Гуси-лебеди» (по 
выбору).
Анализ структуры сказки: выделение присказки, нахождение 
завязки.
Сравнение героев бытовых и волшебных сказок, нахождение и 
выразительное чтение диалогов.
Работа с текстом сказок: определение последовательности 
событий, выделение опорных слов, составление плана 
произведения (номинативный).
Пересказ (устно) текста произведения подробно (с учётом всех 
сюжетных линий).
Задание на поисковое выборочное чтение: нахождение в тексте 



и культуры. сказки национальных особенностей (например, имя героя, 
название жилища, предметов одежды и т. д.). Например, 
«Хитрая лиса» (корякская народная сказка), «Три сестры» 
(татарская народная сказка), «Мышь и воробей» (удмуртская 
народная сказка), «Айога» (нанайская народная сказка), 
«Четыре ленивца» (мордовская народная сказка).
Учебный диалог: обсуждение нравственно-этических понятий 
(о труде, дружбе, добре, семье) в фольклорных произведениях.
Дифференцированная работа в группах: составление сценария 
народной сказки, определение фрагмента для чтения по ролям, 
освоение ролей для инсценирования, разучивание текста, 
представление отдельных эпизодов (драматизация) или всей 
сказки.

3 Звуки
и краски 
родной 
природы
в разные 
времена 
года 
(осень) (8 
часов)

Тема природы в разные 
времена года (осень) в 
произведениях 
литературы.
Формирование 
эстетического 
восприятия явлений 
природы (звуки, краски 
осени). Использование 
средств выразительности 
при описании природы: 
сравнение и эпитет. 
Настроение, которое 
создаёт пейзажная 
лирика (об осени). 
Иллюстрация к 
произведению как 
отражение 
эмоционального отклика 
на произведение. 
Отражение темы 
«Осенняя природа» в 
картинах художников 
(пейзаж): И. И. Левитана, 
В. Д. Поленова, А. И. 
Куинджи, И. И. 
Шишкина и др. и 
музыкальных 
произведениях 
композиторов.

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 
учебной задачи, обсуждение вопросов «О чём ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь учиться?».
Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин «Уж 
небо осенью дышало…», Ф. И. Тютчев «Есть в осени 
первоначальной…», А. Н. Плещеев «Осень», К. Д. Бальмонт 
«Осень», В. Я. Брюсов «Сухие листья, сухие листья…», А. К. 
Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…», Е. Ф. 
Трутнева «Осень», В. Ю. Голяховский «Листопад», И. П. 
Токмакова «Опустел скворечник» (по выбору не менее пяти 
авторов), выражение своего отношения к пейзажной лирике. 
Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос 
«Какое настроение вызывает произведение? Почему? С чем 
сравнивает поэт осенний лес?».
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, 
использованных в прямом и переносном значении, наблюдение 
за рифмой и ритмом стихотворения, объяснение образных слов 
и выражений, поиск значения слова по словарю.
Выразительное чтение с интонационным выделением знаков 
препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 
норм. 
Чтение про себя небольших по объёму прозаических 
произведений об осени, доступных для восприятия младшими 
школьниками. Например, С. Т. Аксаков «Осень, глубокая 
осень!», Н. И. Сладков «Сентябрь», «Осень на пороге», М. М. 
Пришвин «Утро», Г. А. Скребицкий «Четыре художника. 
Осень».
Контроль восприятия произведения, прочитанного про себя: 
определение формы (прозаическое или стихотворное), ответы 
на вопросы по фактическому содержанию текста.
Упражнение на сравнение произведений писателей на одну 
тему, определение понравившегося, объяснение своего выбора.
Дифференцированное задание: выборочный пересказ (устно) 
отдельного эпизода.
Чтение наизусть стихотворения об осенней природе (1—2 по 
выбору). 
Рассматривание репродукций картин художников (например, 
В. Д. Поленов «Осень в Абрамцево», И. И. Левитан «Золотая 
осень»), составление устного рассказа-описания по 
репродукциям картин художников и/или на основе личного 
опыта с использованием средств выразительности: сравнений, 
эпитетов.
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом 
рекомендательного списка произведений об осени.



4 О детях и 
дружбе (12 
часов)

Тема дружбы в 
художественном 
произведении 
(расширение круга 
чтения: произведения
С. А. Баруздина, Н. Н. 
Носова, В. А. Осеевой, 
А. Гайдара, В. В. Лунина 
и др.). 
Отражение в 
произведениях 
нравственно-этических 
понятий: дружба, 
терпение, уважение, 
помощь друг другу.
Главная мысль 
произведения. Герой 
произведения (введение 
понятия «главный 
герой»), его 
характеристика 
(портрет), оценка 
поступков.

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 
учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь учиться?».
Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, 
постепенно переходя от чтения вслух к чтению про себя 
произведений о детях: А. Л. Барто «Катя», Ю. И. Ермолаев 
«Два пирожных», С. А. Баруздин «Как Алёшке учиться 
надоело», Е. А. Пермяк «Смородинка», «Две пословицы», Н. 
Н. Носов «Заплатка», «На горке», В. В. Лунин «Я и Вовка», В. 
А. Осеева «Синие листья», «Волшебное слово», «Просто 
старушка», А. Гайдар «Совесть», М. С. Пляцковский 
«Настоящий друг» (по выбору, не менее 4 произведений).
Учебный диалог: определение темы и главной мысли 
произведения, соотнесение главной мысли с пословицей, 
подбор пословиц к тексту.
Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое 
выборочное чтение): ответы на вопросы, характеристика героя, 
установление взаимосвязи между характером героя и его 
поступками, нахождение описания героя, оценка его поступков 
(с опорой на текст).
Упражнение на сравнение героев одного произведения по 
предложенному алгоритму.
Обсуждение авторской позиции, выражение своего отношения 
к героям с подтверждением примерами из текста.
Работа в парах: определение последовательности событий в 
произведении, составление вопросного плана текста с 
выделением эпизодов, обсуждение результатов деятельности.
Подробный пересказ (устно) содержания произведения. 
Упражнение в умении формулировать вопрос по фактическому 
содержанию прочитанного произведения.
Работа в группах: сравнение предложенных текстов 
художественных произведений (распознавание жанров), 
заполнение таблицы, проверка своего результата.

Авто
р

Заголово
к

Жанр Тема

Дифференцированная работа: пересказ (устно) текста 
произведения от третьего лица.
Проверочная работа: демонстрация начитанности и 
сформированности специальных читательских умений: 
соотнесение фамилий авторов с заголовками произведений, 
определение тем указанных произведений, различение жанров 
произведения, нахождение ошибки в предложенной 
последовательности событий одного из произведений, 
приведение примеров пословиц на определённую тему и 
другие задания.
Проверка своей работы по предложенному образцу. 
Составление выставки книг писателей на тему о детях, о 
дружбе.
Рассказ о главном герое прочитанного произведения по 
предложенному алгоритму.

5 Мир 
сказок (12 
часов)

Расширение 
представлений о 
фольклорной (народной) 
и литературной 
(авторской) сказке: 
«бродячие» сюжеты. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 
учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь учиться?».
Упражнение в чтении целыми словами без пропусков и 
перестановок с постепенным переходом от чтения вслух к 
чтению про себя фольклорных и литературных сказок. 



Определение 
фольклорной основы 
авторских сказок. 
Характеристика 
авторской сказки: герои, 
особенности построения 
и языка. Сходство тем и 
сюжетов сказок разных 
народов. Тема дружбы в 
произведениях 
зарубежных авторов. 
Составление плана 
произведения: части 
текста, их главные темы. 
Иллюстрации, их 
значение в раскрытии 
содержания 
произведения.

Например, русская народная сказка «Золотая рыбка» и 
произведение А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», 
русская народная сказка «У страха глаза велики» и 
произведение братьев Гримм «Маленькие человечки», русская 
народная сказка «Снегурочка» и произведение В. И. Даля 
«Девочка Снегурочка» (по выбору, не менее 4 произведений).
Задание на сравнение фольклорной и литературной 
(авторской) сказки: нахождение признаков народной сказки, 
используемых в авторском произведении сказочного жанра. 
Учебный диалог: обсуждение ответов на вопросы учебника, 
приведение примеров из текста, установление сходств тем, 
героев, сюжетов, осознание понятия «бродячий сюжет» (без 
предъявления термина). 
Выполнение заданий при работе с текстом (изучающее и 
поисковое выборочное чтение): определение главной мысли 
сказки, соотнесение её с пословицей, характеристика героя, 
установление взаимосвязи между характером героя и его 
поступками, описание характера героя, нахождение портрета 
героя.
Работа с текстом произведения: определение 
последовательности событий в произведении, 
конструирование (моделирование) плана произведения: 
деление текста на смысловые части, определение эпизодов, 
выделение опорных слов для каждой части плана, 
озаглавливание части (формулировать вопрос или назывное 
предложение по каждой части текста).
Упражнение на формулирование вопросов по фактическому 
содержанию прочитанного произведения.
Пересказ (устно) содержания сказки выборочно.
Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия сказок.
Работа в группах: выбор сказки, определение эпизода, 
распределение ролей, инсценирование отдельных частей 
произведения.
Работа с книгами по теме «Сказки»: выбирать, называть, 
представлять книги с народными и авторскими сказками. 
Чтение книг с авторскими сказками: работа с предисловием, 
аннотацией, оглавлением, составление выставки книг по 
изучаемой теме.
Работа со схемой: распознавание сказок (фольклорные и 
авторские), приведение примеров.

Поиск информации: получение дополнительной информации 
об авторах литературных сказок, представление своего 
сообщения в классе.

6 Звуки и 
краски 
родной 
природы в 
разные 
времена 
года (зима) 

Тема природы в разные 
времена года (зима) в 
произведениях 
литературы. 
Формирование 
эстетического 
восприятия явлений 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 
учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь учиться?».
Слушание стихотворных произведений о зимней природе:
А. С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», «Зима! 
Крестьянин, торжествуя…», С. А. Есенин «Поёт зима — 
аукает…», Ф. И. Тютчев «Чародейкою Зимою…», И. З. 



(12 часов) природы (звуки, краски 
зимы). Использование 
средств выразительности 
при описании природы: 
сравнение и эпитет. 
Настроение, которое 
создаёт пейзажная 
лирика (о зиме). 
Иллюстрация к 
произведению как 
отражение 
эмоционального отклика 
на произведение. 
Отражение темы 
«Природа зимой» в 
картинах художников 
(пейзаж): И. И. Левитана, 
В. Д. Поленова, А. И. 
Куинджи, И. И. 
Шишкина и 
музыкальных 
произведениях 
композиторов.

Суриков «Первый снег», И. А. Бунин «Зимним холодом 
пахнуло…», А. А. Прокофьев «Как на горке, на горе…», З. Н. 
Александрова «Снежок», (по выбору 2—3 произведения), 
обсуждение эмоционального состояния при восприятии 
описанных картин природы.
Чтение про себя небольших по объёму прозаических 
произведений о зиме, доступных для восприятия младшими 
школьниками. Например, С. А. Иванов «Каким бывает снег», 
И. С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу», М. 
М. Пришвин «Деревья в лесу». Контроль восприятия 
произведения, прочитанного про себя: ответы на вопросы по 
фактическому содержанию текста.
Работа с текстом произведения: сравнение описаний зимней 
природы в стихотворных и повествовательных текстах, 
объяснение образных слов и выражений, работа со словарём: 
поиск значения незнакомых слов, нахождение в тексте 
сравнений и эпитетов, приведение примеров использования 
слов в прямом и переносном значении, определение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Чтение наизусть с интонационным выделением знаков 
препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 
норм стихотворения о зимней природе (1—2 по выбору).
Чтение произведений новогодней тематики (например, С. В. 
Михалков «Новогодняя быль», «Событие», А. Гайдар «Чук и 
Гек» (отрывок), С. Я. Маршак «Декабрь», Е. А. Пермяк 
«Волшебные краски»), сравнение произведений писателей на 
одну тему, выбор понравившегося, объяснение своего выбора. 
Рассматривание репродукций картин художников (И. И. 
Шишкин, А. М. Васнецов, И. Грабарь и др.), составление 
рассказа-описания на тему «Какие картины зимней природы 
мне нравятся?».
Работа в группе: распределение обязанностей, выбор 
произведений для инсценирования и рассказывания наизусть, 
проведение новогоднего праздника в классе.

7 О братьях 
наших 
меньших 
(18 часов)

Жанровое многообразие 
произведений о 
животных (песни, 
загадки, сказки, басни, 
рассказы, 
стихотворения). 
Дружба людей и 
животных — тема 
литературы 
(произведения Е. И. 
Чарушина, В. В. Бианки, 
В. В. Чаплиной, С. В. 
Михалкова, Б. С. 
Житкова, С. В. 
Образцова, М. М. 
Пришвина и др.). 
Отражение образов 
животных в фольклоре 
(русские народные 
песни, загадки, сказки). 
Герои стихотворных и 
прозаических 
произведений о 
животных. Описание 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 
учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь учиться?».
Слушание художественных произведений о животных и 
оценка своего эмоционального состояния при восприятии 
произведения. Например, русская народная песня 
«Коровушка», стихотворения Н. М. Рубцова «Про зайца», 
Саши Чёрного «Жеребёнок», Р. С. Сефа «Птенцы», В. Д. 
Берестова «Кошкин щенок», «С фотоаппаратом», «Прощание с 
другом», С. В. Михалкова «Мой щенок», А. Л. Барто «Думают 
ли звери?», «Он был совсем один», И. М. Пивоваровой «Жила-
была собака» и др. 
Учебный диалог: обсуждение прослушанного произведения, 
ответ на вопрос: «Какова главная мысль произведения? Как 
автор описывает отношения людей и животных?», осознание 
идеи произведения о животных: забота о животных требует 
ответственности, человек должен с заботой относиться к 
природе.
Упражнение в чтении целыми словами без пропусков и 
перестановок, с постепенным переходом от чтения вслух к 
чтению про себя произведений о животных: русская народная 
сказка «Белые пёрышки», К. Д. Ушинский «Васька», «Лиса 
Патрикеевна», В. В. Бианки «Ёж-спаситель», «Хитрый лис и 
умная уточка», Е. И. Чарушин «Страшный рассказ», В. В. 



животных в 
художественном и 
научно-познавательном 
тексте.
Приёмы раскрытия 
автором отношений 
людей и животных.
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.

Вересаев «Братишка», В. А. Осеева «Почему», В. В. Чаплина 
«Нюрка», М. М. Пришвин «Журка», «Ребята и утята», Б. С. 
Житков «Галка», «Храбрый утёнок», С. В. Образцов 
«Дружок», Г. Я. Снегирёв «Отважный пингвинёнок» (по 
выбору, не менее пяти авторов).
Работа с текстом произведения: определение темы и главной 
мысли произведения, ответы на вопросы, использование 
поискового выборочного вида чтения, нахождение портрета 
героя, средств изображения героев и выражения их чувств, 
объяснение отношения автора к героям, поступкам. 
Задание на сравнение описания героя-животного в 
художественном и научно-познавательном тексте: сходство и 
различия, определение цели сообщения.
Работа в парах: зададим друг другу вопросы по 
прослушанному (прочитанному) тексту.
Работа с текстом произведения: определение 
последовательности событий в произведении, составление или 
дополнение плана по данному началу.
Пересказ (устно) текста произведения от лица героя.
Знакомство с новым литературным жанром, чтение вслух 
басен И. А. Крылова, Л. Н. Толстого (произведения по 
выбору), сравнение формы: прозаическая или стихотворная. 
Учебный диалог: обсуждение героев, сюжета басни, 
нахождение морали (поучения).
Задания на распознавание отдельных жанров художественной 
литературы (рассказы, басни, стихотворения, литературные 
сказки), сравнение произведений писателей на одну тему:
называть понравившееся, объяснять свой выбор (составление 
высказывания из не менее 4 предложений).
Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с 
выражением настроения героев.
Создание небольших историй с героями прочитанных 
произведений (воображаемая ситуация).
Проверочная работа: демонстрация начитанности и 
сформированности специальных читательских умений: 
выполнение проверочных заданий, проверка и оценка своей 
работы по предложенным критериям.
Составление выставки книг писателей на тему о животных, 
рассказ о своей любимой книге по предложенному алгоритму.
Творческая работа: составление сказки или рассказа с героем-
животным по аналогии. Например, сказочная история о лисе, 
ёжике.
Поиск в справочной литературе дополнительной информации 
о художниках-иллюстраторах: В. И. Чарушине, В. В. Бианки.
Дифференцированная работа в группе: выполнение 
коллективного проекта «Книжка-самоделка «Животные — 
герои произведений»», представление его в классе.

8 Звуки и 
краски 
родной 
природы в 
разные 
времена 
года 
(весна, 
лето)
(18 часов)

Тема природы в разные 
времена года (весна, 
лето) в произведениях 
литературы.
Формирование 
эстетического 
восприятия явлений 
природы (звуки, краски 
весны, лета). 
Использование средств 
выразительности при 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 
учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь учиться?».
Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин 
«Гонимы вешними лучами…», В. А. Жуковский «Жаворонок», 
«Приход весны», А. Н. Плещеев «Весна», Ф. И. Тютчев «Зима 
недаром злится…», А. А. Фет «Уж верба вся пушистая…», С. 
Я. Маршак «Весенняя песенка», А. Л. Барто «Апрель» (по 
выбору 2—3 произведения), выражение своего отношения к 
пейзажной лирике. Обсуждение прослушанного произведения: 
ответ на вопрос «Какое настроение вызывает произведение? 



описании природы: 
сравнение и эпитет.
Настроение, которое 
создаёт пейзажная 
лирика (о весне и лете). 
Иллюстрация к 
произведению как 
отражение 
эмоционального отклика 
на произведение. 
Отражение тем 
«Весенняя природа», 
«Летняя природа» в 
картинах художников 
(пейзаж): И. И. Левитана, 
В. Д. Поленова, А. И. 
Куинджи, И. И. 
Шишкина и 
музыкальных 
произведениях 
композиторов.

Почему? Каковы звуки весеннего леса?».
Работа с текстом произведения: различение прозаического и 
стихотворного произведений, упражнение в нахождении 
сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, 
использованных в прямом и переносном значении, наблюдение 
за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных 
слов и выражений, работа со словарём. Выразительное чтение 
с интонационным выделением знаков препинания, с 
соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм.
Чтение про себя небольших по объёму прозаических 
произведений о весне, доступных для восприятия младшими 
школьниками. Например, А. П. Чехов «Весной», Г. А. 
Скребицкий «Четыре художника. Весна», Н. И. Сладков 
«Апрельские шутки», И. С. Соколов-Микитов «Весна», 
контроль восприятия произведения, прочитанного про себя: 
ответы на вопросы по фактическому содержанию текста.
Дифференцированное задание: выборочный пересказ (устно) 
отдельного эпизода.
Сравнение произведений писателей на одну тему, определение 
понравившегося, объяснение своего выбора.
Чтение наизусть стихотворения о весенней (летней) природе (1
—2 по выбору).
Рассматривание репродукций картин художников А. И. 
Куинджи, И. И. Левитана и др., составление устного рассказа-
описания по репродукциям картин художников и/или на 
основе личного опыта.
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом 
рекомендательного списка произведений о весенней природе.

9 О наших 
близких, о 
семье (13 
часов)

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

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 
учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь учиться?».
Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, 
постепенно переходя от чтения вслух к чтению про себя 
произведений о детях: Л. Н. Толстой «Отец и сыновья», 
«Лучше всех», В. А. Осеева «Сыновья», В. В. Орлов «Я и мы», 
Ю. А. Яковлев «Мама», татарская народная сказка «Три 
дочери», А. Л. Барто «Зажигают фонари», Л. Ф. Воронкова 
«Катин подарок», Ю. И. Коринец «Март» (по выбору).
Работа с текстом произведения: определение темы и главной 
мысли произведения, соотнесение главной мысли с 
пословицей, ответы на вопросы, используя изучающее и 
поисковое выборочное чтение.
Характеристика героя: установление взаимосвязи между 
характером героя и его поступками, поиск описания героя, 
оценка его поступков, нахождение в тексте средств 
изображения героев и выражения их чувств, сравнение героев 
одного произведения по предложенному алгоритму.
Чтение народных колыбельных песен и авторских 
произведений, их сравнение. Например, М. Ю. Лермонтов 
«Спи, младенец мой прекрасный…», А. Н. Плещеев «В бурю»: 
схожесть и различие тем, языка.
Работа в парах: определение последовательности событий в 
произведении, составление вопросного плана текста с 
выделением эпизодов, обсуждение результатов деятельности. 
Подробный пересказ (устно) содержания произведения. 
Упражнение в умении формулировать вопрос по фактическому 
содержанию прочитанного произведения.
Работа с таблицей: сравнение текстов художественных 



произведений (распознавание жанров) и заполнение таблицы.

Авто
р

Заголово
к

Жанр Тема

Слушание и чтение произведений о Великой Отечественной 
войне: С. В. Михалков «Быль для детей», С. А. Баруздин 
«Салют», С. А. Васильев «Белая берёза», Л. А. Кассиль 
«Сестра», Б. А. Лавренёв «Большое сердце», обсуждение 
авторской позиции, выражение своего отношения к героям с 
подтверждением примерами из текста.
Составление выставки книг писателей на тему о детях, о 
дружбе, рассказ о героях прочитанных произведений по 
предложенному алгоритму.
Работа в группах: составление сценария праздников «8 
Марта», «9 Мая»: чтение наизусть произведений, исполнение 
песен, слушание музыки, посвящённой праздникам. 
Дифференцированная работа: подготовка сообщения о своих 
родных — участниках Великой Отечественной войны.

10 Зарубежна
я 
литература 
(11 часов)

Литературная 
(авторская) сказка: 
зарубежные писатели-
сказочники (Ш. Перро, 
братья Гримм, Х.-К. 
Андерсен). 
Характеристика 
авторской сказки: герои, 
особенности построения 
и языка. Сходство тем и 
сюжетов сказок разных 
народов. Тема дружбы в 
произведениях 
зарубежных авторов. 
Составление плана 
художественного 
произведения: части 
текста, их главные темы. 
Иллюстрации, их 
значение в раскрытии 
содержания 
произведения.

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 
учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь учиться?».
Упражнение в чтении произведений зарубежных писателей: 
братья Гримм «Бременские музыканты», Ш. Перро «Кот в 
сапогах», Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», Э. Распэ 
«Необыкновенный олень», Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного 
стручка», «Огниво» (не менее двух произведений по выбору). 
Характеристика героя: установление взаимосвязи между 
характером героя и его поступками, описание характера героя, 
нахождение портрета героя. Работа с текстом произведения: 
определение последовательности событий в произведении, 
конструирование (моделирование) плана произведения: 
деление текста на смысловые части, определение эпизодов, 
выделение опорных слов для каждой части плана, 
озаглавливание части (формулировать вопрос или назывное 
предложение по каждой части текста).
Упражнение на формулирование вопросов по фактическому 
содержанию прочитанного произведения.
Пересказ (устно) содержания сказки выборочно.
Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия сказок. 
Работа в группах: выбор сказки, определение эпизода, 
распределение ролей, инсценирование отдельных частей 
произведения. 
Работа со схемой: обобщение информации о писателях-
сказочниках, работа со схемой.

Составление выставки книг на тему «Зарубежные писатели».
Ролевая игра: выполнение роли экскурсовода по выставке книг 
писателей-сказочников (рассказывание о книгах изучаемой 
тематики).

11 Библиогра
фическая 
культура 
(работа с 

Книга как источник 
необходимых знаний. 
Элементы книги: 
содержание или 

Экскурсия в библиотеку, ориентировка в пространстве 
школьной библиотеки, работа с тематическим каталогом.
Беседа с библиотекарем на тему важности чтения для обучения 
и развития.



детской 
книгой и 
справочно
й 
литературо
й) (2 часа)

оглавление, аннотация, 
иллюстрация. 
Выбор книг на основе 
рекомендательного 
списка, тематические 
картотеки библиотеки. 
Книга учебная, 
художественная, 
справочная.

Выбор книги с учётом рекомендательного списка, по 
тематическому каталогу в библиотеке.
Сравнение книг по теме, автору, заголовку, ориентировка в 
содержании книги/учебника по оглавлению, аннотации, 
предисловию, условным обозначениям.
Рассказ о прочитанной книге с использованием изученных 
понятий.
Составление списка прочитанных книг. 
Группировка книг по изученным разделам и темам.
Поиск необходимой информации в словарях и справочниках об 
авторах изученных произведений.
Рассказ о своих любимых книгах по предложенному 
алгоритму.
Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника 
читателя.

Резерв: 8 часов

3 КЛАСС (136 ЧАСОВ)

Тематическое  планирование  рассчитано  на  изучение  предмета  «Литературное  чтение»  в  течение  34 
недель (4 ч в неделю).

№ Тема, 
раздел 
курса

Программное 
содержание

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся

1 О Родине
и её 
истории 
(6 часов)

Любовь к Родине и её 
история — важные темы 
произведений 
литературы. Чувство 
любви к Родине, 
сопричастность к 
прошлому и настоящему 
своей страны и родного 
края — главные идеи, 
нравственные ценности, 
выраженные в 
произведениях о Родине. 
Образ Родины в 
стихотворных и 
прозаических 
произведениях писателей 
и поэтов ХIХ и ХХ 
веков.
Осознание нравственно-
этических понятий: 
любовь к родной 
стороне, малой родине, 
гордость за красоту и 
величие своей Отчизны. 
Роль и особенности 
заголовка произведения. 
Репродукции картин как 
иллюстрации к 
произведениям о Родине. 
Использование средств 
выразительности при 
чтении вслух: интонация, 
темп, ритм, логические 
ударения.

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 
прогнозирование содержания произведений в этом разделе, 
установление мотива изучения.
Восприятие на слух поэтических и прозаических 
произведений, понимание их фактического содержания и 
ответы на вопросы по содержанию текста, осознание 
нравственно-этических понятий: любовь к родной стране и 
земле — на примере произведений о Родине. Например, К. Д. 
Ушинский «Наше отечество», Ф. Н. Глинка «Москва», М. М. 
Пришвин «Моя Родина», К. М. Симонов «Родина» 
(произведение 1–2 авторов по выбору).
Учебный диалог: обсуждение вопроса «С чего начинается 
Родина?», объяснение своей позиции, сравнение произведений, 
относящихся к одной теме, но разным жанрам.
Работа с текстом произведения: анализ заголовка, определение 
темы, выделение главной мысли, осознание идеи текста, 
нахождение доказательства отражения мыслей и чувств автора. 
Упражнение в выразительном чтении, соблюдение 
интонационного рисунка (пауз, темпа, ритма, логических 
ударений) в соответствии с особенностями текста для передачи 
эмоционального настроя произведения.
Наблюдение и рассматривание иллюстраций и репродукций 
картин, соотнесение их сюжета с соответствующими 
фрагментами текста: озаглавливание. Обсуждение вопросов, 
например: «Какие слова из произведения подходят для 
описания картины?», «Какие слова могли бы стать названием 
картины?».
Составление рассказа-описания по иллюстрации или картине: 
пейзажи А. А. Рылова, И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. 
Поленова (по выбору).
Чтение наизусть стихотворения о Родине: С. А. Васильев 
«Россия» (в сокращении), Т. В. Бокова «Родина», Н. М. Рубцов 
«Привет, Россия!» (отрывок), З. Н. Александрова «Родина» (по 
выбору).
Составление выставки книг на тему Родины и её истории.



2 Фолькло
р (устное 
народное 
творчеств
о) (16 
часов)

Расширение знаний о 
малых жанрах фольклора 
(пословицы, потешки, 
считалки, небылицы, 
скороговорки, загадки). 
Знакомство с видами 
загадок. Пословицы 
народов России 
(значение, 
характеристика, 
нравственная основа). 
Книги и словари, 
созданные В. И. Далем. 
Активный словарь: 
образные слова, 
пословицы и поговорки, 
крылатые выражения в 
устной речи. 
Нравственные ценности 
в фольклорных 
произведениях народов 
России. 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 
прогнозирование содержания, установление мотива изучения. 
«Чтение» информации, представленной в схематическом виде, 
объяснение значения слова «фольклор», обобщение 
представлений о жанрах фольклора малой формы, работа со 
схемой «Назовите жанры. Приведите примеры».

Выразительное чтение (потешки, считалки, небылицы, 
скороговорки, пословицы, песни), используя интонацию, 
паузы, темп, ритм, логические ударения в соответствии с 
особенностями текста для передачи эмоционального настроя 
произведения. 
Беседа на тему: ценность произведений фольклора, их роль и 
значение в современной жизни.
Учебный диалог: обсуждение вопросов «Какие бывают 
загадки?», «Появляются ли загадки сейчас? Почему?», чтение 
загадок и их группировка по темам и видам.
Работа в группе (совместная деятельность): сочинение загадок 
(по аналогии), проведение конкурса на лучшего знатока 
загадок.
Задания на развитие речи: объяснение значения пословиц 
народов России, установление тем пословиц, сравнение 
пословиц на одну тему, упражнения на восстановление текста 
пословиц, соотнесение пословиц с текстом произведения 
(темой и главной мыслью), упражнения на обогащение речи 
образными словами, пословицами, оценка их значения в 
устной речи.
Рассказ о В. И. Дале, знакомство с его книгами: выбор книг В. 
И. Даля, рассматривание их, чтение пословиц по определённой 
теме, составление высказывания о культурной значимости 
художественной литературы и фольклора с включением в 
собственную речь пословиц, крылатых выражений и других 
средств выразительности. 
Дифференцированное задание: подготовка сообщений о В. И. 
Дале, представление его сказок, написанных для детей.

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. 

 Работа со схемой: «чтение» информации, представленной в 
схематическом виде, обобщение представлений о видах сказок, 
выполнение задания «Вспомните и назовите произведения».

Чтение вслух и про себя фольклорных произведений 
(народных сказок), определение мотива и цели чтения, ответ на 
вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 
произведение?», различение реальных и сказочных событий в 
народных произведениях, определение фольклорной основы 
литературной сказки. На примере сказок «Дочь-семилетка», 
«Самое дорогое» (сравнение со сказкой А.С.Пушкина «Сказка 
о рыбаке и рыбке»), «Про ленивую и радивую» (сравнение со 
сказкой В.Ф.Одоевского «Мороз Иванович»), «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый волк», 



М. Васнецова, 
иллюстрации Ю. А. 
Васнецова, И. Я. 
Билибина, В. М. 
Конашевич). 
Отражение в сказках 
народного быта и 
культуры. Составление 
плана сказки.

«Сивка-бурка», «Летучий корабль», «Морозко», «По щучьему 
веленью» (по выбору).
Учебный диалог: осознание нравственно-этических норм: 
смелость, храбрость, доброта, трудолюбие, честность в 
народных и литературных (авторских) произведениях, 
нахождение особенностей сказок, определение их вида 
(бытовая, о животных, волшебная).
Наблюдение за особенностями построения волшебной сказки 
(зачин, троекратные повторы, концовка), выделение 
смысловых частей сказки в соответствии с сюжетом, 
определение последовательности событий в произведении.
Работа с текстом произведения: составление характеристики 
героя (описание внешнего вида, поступков, языка) с 
приведением примеров из текста, нахождение языковых 
особенностей народных произведений (лексика, сказочные 
выражения), составление номинативного плана текста, 
используя назывные предложения. 
Упражнение в составлении вопросов к произведению. 
Пересказ (устно) содержания подробно. 
Работа с иллюстрациями и картинами: рассматривание 
репродукций картин И. Я. Билибина, В. М. Васнецова, 
нахождение соответствующего эпизода к картинам 
художников, составление устного рассказа-описания. 
Творческая работа: сочинение сказки по аналогии с 
прочитанными/прослушанными произведениями. 
Работа в группе: составление сценария сказки, распределение 
ролей, подготовка декораций и костюмов (масок), 
инсценирование. Дифференцированная работа: подготовка 
мини-проекта «По дорогам сказок»: выбрать книгу с 
народными сказками, прочитать понравившееся произведение 
и подготовить о нём рассказ: определить вид сказки, 
охарактеризовать героя, перечислить события, 
проиллюстрировать и пересказать один из эпизодов, 
объяснить, чему учит произведение, почему оно понравилось. 

Расширение 
представлений о 
народной песне. Чувства, 
которые рождают песни, 
темы песен.
Описание 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 

Обсуждение перед чтением истории создания народных песен, 
особенность жанра — напевность, настроение, которое создаёт 
произведение.
Самостоятельная работа: чтение про себя народных песен, 
определение темы, формулирование главной мысли, поиск 
ключевых слов, составление интонационного рисунка.
Сравнение произведений устного народного творчества 
(песни)и авторских произведений: тема, настроение, описание 
природы. Например, народная песня и авторские произведения 
И. З. Сурикова «Рябина», А. В. Кольцова «Русская песня».
Выразительное чтение вслух с сохранением интонационного 
рисунка произведения.
Сравнение произведений разных видов искусства (фольклора, 
литературы, живописи, музыки). Например, картины А. М. 
Васнецова «Северный край», И. И. Шишкина «Среди долины 
ровныя», поиск и прослушивание на контролируемых ресурсах 
Интернета русских народных и авторских песен на тему 
родной природы.
Слушание былин из цикла об Илье Муромце. Например, 
отрывок из былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 
контроль восприятия произведения: ответы на вопросы по 
фактическому содержанию текста.
Учебный диалог: обсуждение главной мысли былин «Жить —
Родине служить», подвиги былинных героев — служение 



особенности (тема, 
язык).
Язык былин, старевшие 
слова, их местов былине 
и представление в 
современной лексике. 
Репродукции картин как 
иллюстрации к эпизодам 
фольклорного 
произведения.

родной земле и защита родной земли.
Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины 
(реальность и сказочность событий), ответы на вопросы, 
наблюдение за особенностями языка (напевность, сказ), 
нахождение устаревших слов (архаизмов), подбор к ним 
синонимов.
Работа в парах (поисковое выборочное чтение): 
характеристика русского богатыря (реальность и сказочность 
героя), составление рассказа-описания (словесный портрет 
Ильи Муромца).
Рассматривание репродукций картин художников, поиск 
эпизода былины, который иллюстрирует картина. Например, 
картина В. М. Васнецова «Богатырский скок». 
Выразительное чтение отрывка из былины (темп, интонация 
песенного рассказа).
Проверочная работа по итогам изученного раздела: 
демонстрация начитанности и сформированности специальных 
читательских умений: соотнесение фамилий авторов с 
заголовками произведений, определение тем указанных 
произведений, различение жанров произведений, нахождение 
ошибки в предложенной последовательности событий одного 
из произведений, приведение примеров пословиц на 
определённую тему и другие задания.
Проверка своей работы по предложенному образцу. 
Составление выставки книг на тему «Устное народное 
творчество народов России», написание краткого отзыва о 
самостоятельно прочитанном произведении по заданному 
образцу.

3 Творчест
во А. С. 
Пушкина 
(9 часов)

А. С. Пушкин — великий 
русский поэт. 
Лирические 
произведения А. С. 
Пушкина: средства 
художественной 
выразительности 
(сравнение, эпитет); 
рифма, ритм. 
Литературные сказки А. 
С. Пушкина в стихах: 
«Сказка о царе Салтане, 
о сыне его славном и 
могучем богатыре князе 
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. 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 
прогнозирование содержания, установление мотива изучения и 
цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 
ответ, читая произведение?».
Слушание стихотворных произведений А. С. Пушкина, 
обсуждение эмоционального состояния при восприятии 
описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое 
настроение вызывает произведение? Почему?». На примере 
отрывков из романа «Евгений Онегин»: «В тот год осенняя 
погода…», «Опрятней модного паркета…».
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, 
использованных в прямом и переносном значении, наблюдение 
за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных 
слов и выражений, поиск значения незнакомого слова в 
словаре. 
Выразительное чтение и чтение наизусть лирических 
произведений с интонационным выделением знаков 
препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 
норм. 
Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина «Сказка о 
царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», 
удержание в памяти последовательности событий сказки, 
обсуждение сюжета.
Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое 
выборочное чтение): анализ сюжета, повтор как основа 
изменения сюжета, характеристика героев (положительные 
или отрицательные, портрет), описание чудес в сказке.
Творческое задание: составление словесных портретов 



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

главных героев с использованием текста сказки.
Работа в группах: заполнение таблицы на основе сравнения 
сказок, сходных по сюжету (А. С. Пушкин «Сказка о царе 
Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и 
русская народная сказка «Царевич Нехитёр-Немудёр»): 
сюжеты, герои, чудеса и превращения.

Автор Заголово
к

Главн
ые 
герои

Чудес
а

Превращен
ия

Рассматривание репродукций картин И. Я. Билибина к сказке 
А. С. Пушкина, поиск эпизода сказки, который иллюстрирует 
картина.
Дифференцированная работа: составление устного или 
письменного высказывания (не менее 8 предложений) на тему 
«Моё любимое произведение А. С. Пушкина».
Составление выставки на тему «Книги А. С. Пушкина», 
написание краткого отзыва о самостоятельно прочитанном 
произведении по заданному образцу.

4 Творчест
во И. А. 
Крылова 
(4 часа)

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

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 
прогнозирование содержания, установление мотива изучения и 
цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 
ответ, читая произведение?». 
Слушание басен И. А. Крылова (не менее 2, например: 
«Мартышка и Очки», «Ворона и Лисица», «Слон и Моська», 
«Чиж и Голубь», «Лисица и Виноград», «Кукушка и Петух» 
(по выбору), подготовка ответа на вопрос «Какое качество 
высмеивает автор?».
Обсуждение сюжета басни, осознание нравственно-этических 
понятий: лесть, похвала, глупость.
Работаем с текстом произведения: характеристика героя 
(положительный или отрицательный), поиск в тексте морали 
(поучения) и крылатых выражений.
Работа в парах: сравнение прочитанных басен: тема, герои, 
мораль.
Игра «Вспомни и назови»: поиск басен по названным героям. 
Дифференцированная работа: знакомство с историей 
возникновения басен, чтение басен Эзопа (например, «Лисица 
и виноград», «Ворон и лисица»), работа с таблицей.

Автор Заголово
к

Герои Мораль Форма 
записи

Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с 
выражением настроения героев, инсценирование басен.
Поиск справочной дополнительной информации о 
баснописцах, составление выставки их книг.

5 Картины 
природы
в 
произведе
ниях 
поэтов и 
писателе
й ХIХ 
века (8 
часов)

Лирические 
произведения как способ 
передачи чувств людей, 
автора. Картины 
природы в лирических 
произведениях поэтов 
ХIХ века: Ф. И. Тютчева, 
А. А. Фета, М. Ю. 
Лермонтова, А. Н. 
Майкова, Н. А. 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 
прогнозирование содержания, установление мотива изучения и 
цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 
ответ, читая произведение?». 
Слушание лирических произведений, обсуждение 
эмоционального состояние при восприятии описанных картин 
природы, ответ на вопрос «Какое чувство создаёт 
произведение? Почему?». На примере стихотворений Ф. И. 
Тютчева «Листья», «Весенняя гроза», «Есть в осени 
первоначальной…», «В небе тают облака», А. А. Фета 



Некрасова. 
Чувства, вызываемые 
лирическими 
произведениями. 
Средства 
выразительности в 
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).

«Осень», «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Кот поёт, глаза 
прищуря…», И. С. Никитина «Встреча зимы», Н. А. Некрасова 
«Не ветер бушует над бором…», «Славная осень! Здоровый, 
ядрёный…», «Однажды в студёную зимнюю пору…», А. Н. 
Майкова «Осень», «Весна», И. С. Никитина «Утро», И. З. 
Сурикова «Детство» (не менее пяти авторов по выбору).
Учебный диалог: обсуждение отличия лирического 
произведения от прозаического.
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, 
использованных в прямом и переносном значении, наблюдение 
за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных 
слов и выражений, поиск значения незнакомого слова в 
словаре, поиск олицетворения, характеристика звукописи, 
определение вида строф.
Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, 
созданию настроения, подбор синонимов к заданным словам, 
анализ поэтических выражений и обоснование выбора автора. 
Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 
соответствующих стихотворных строк. Например, картины К. 
Ф. Юона «Мартовское солнце», И. И. Шишкина «Зима в лесу», 
«Дождь в дубовом лесу». Выразительное чтение вслух и 
наизусть с сохранением интонационного рисунка 
произведения.
Дифференцированная работа: восстановление 
«деформированного» поэтического текста.
Работа в группах: сопоставление репродукций картин, 
лирических и музыкальных произведений по средствам 
выразительности. Например, картина И. И. Шишкина «На 
севере диком» и стихотворение М. Ю. Лермонтова «На севере 
диком стоит одиноко…».
Творческое задание: воссоздание в воображении описанных в 
стихотворении картин.
Составление выставки книг на тему «Картины природы в 
произведениях поэтов ХIХ века».

6 Творчест
во Л. Н. 
Толстого 
(10 часов)

Жанровое многообразие 
произведений Л. Н. 
Толстого: сказки, 
рассказы, басни, быль. 
Рассказ как 
повествование: связь 
содержания с реальным 
событием. 
Структурные части 
произведения 
(композиция): начало, 
завязка действия, 
кульминация, развязка. 
Эпизод как часть 
рассказа. Различные 
виды плана. Сюжет 
рассказа: основные 
события, главные герои, 
действующие лица, 
различение рассказчика 
и автора произведения. 
Художественные 
особенности текста-

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 
прогнозирование содержания, установление мотива изучения и 
цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 
ответ, читая произведение?». 
Слушание и чтение произведений Л. Н. Толстого: рассказы 
«Акула», «Лебеди», «Зайцы», «Какая бывает роса на траве», 
«Куда девается вода из моря?», быль «Прыжок», «Лев и 
собачка», сказка «Ореховая ветка», басня «Белка и волк» и др. 
(не менее трёх произведений по выбору).
Обсуждение темы и главной мысли произведений, 
определение признаков жанра (литературная сказка, рассказ, 
басня), характеристика героев с использованием текста.
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 
смысловых частей.
Работа с композицией произведения: определение завязки, 
кульминации, развязки.
Пересказ содержания произведения, используя разные типы 
речи (повествование, описание, рассуждение) с учётом 
специфики художественного, научно-познавательного и 



описания, текста-
рассуждения.

учебного текстов.
Работа в парах: сравнение рассказов (художественный и 
научно-познавательный), тема, главная мысль, события, герои. 
Работа со схемой: «чтение» информации, представленной в 
схематическом виде, обобщение представлений о 
произведениях Л. Н. Толстого, выполнение задания 
«Вспомните и назовите произведения».

Проверочная работа по итогам изученного раздела: 
демонстрация начитанности и сформированности специальных 
читательских умений. Проверка и оценка своей работы по 
предложенным критериям.
Дифференцированная работа: составление устного или 
письменного высказывания (не менее 8 предложений) на тему 
«Моё любимое произведение Л. Н. Толстого».
Составление выставки на тему «Книги Л. Н. Толстого».

7 Литерату
рная 
сказка (9 
часов)

Литературная сказка 
русских писателей, 
расширение круга чтения 
на примере 
произведений Д. Н. 
Мамина-Сибиряка, В. Ф. 
Одоевского, В. М. 
Гаршина, М. Горького, 
И. С. Соколова-
Микитова. 
Особенности авторских 
сказок (сюжет, язык, 
герои). Составление 
аннотации.

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 
прогнозирование содержания, установление мотива изучения и 
цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 
ответ, читая произведение?». 
Слушание и чтение литературных сказок (не менее двух). 
Например, произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка «Сказка про 
храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост», 
«Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого 
трубочиста Яшу», «Серая шейка», «Умнее всех», И. С. 
Соколова-Микитова «Листопадничек», В. Ф. Одоевского 
«Мороз Иванович», В. М. Гаршина «Лягушка-
путешественница». 
Работа с текстом произведения (характеристика героя): 
нахождение описания героя, определение взаимосвязи между 
поступками героев, сравнение героев по аналогии или по 
контрасту, оценка поступков героев.
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, 
поступкам, описанным в сказках.
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 
смысловых частей.
Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, 
смысловых частей.
Пересказ (устно) содержания произведения выборочно.  Работа 
в парах: чтение диалогов по ролям.
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом 
рекомендательного списка, написание аннотации к 
самостоятельно прочитанному произведению.

8 Картины
природы
в 
произведе
ниях 
поэтов
и 

Картины природы в 
лирических и 
прозаических 
произведениях писателей 
ХХ века (расширение 
круга чтения на примере 
произведений И. А. 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 
прогнозирование содержания, установление мотива изучения и 
цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 
ответ, читая произведение?».
Слушание художественных произведений, обсуждение 
эмоционального состояния при восприятии описанных картин 
природы (пейзажа), ответ на вопрос «Какое чувство создаёт 



писателе
й
ХХ века
(10 часов)

Бунина, К. Д. Бальмонта, 
С. А. Есенина, А. П. 
Чехов, И. С. Соколова-
Микитова и др.).
Чувства, вызываемые 
описанием 
природы(пейзажа) в 
художественном 
произведении. Средства 
художественной 
выразительности при 
описании пейзажа 
(расширение 
представления):
эпитеты, олицетворения, 
синонимы, антонимы, 
сравнения, звукопись. 
Повтор как приём 
художественной 
выразительности.
Репродукция картины 
как иллюстрация к 
художественному 
произведению.

произведение? Почему?». На примере произведений И. А. 
Бунина «Первый снег», «Полевые цветы», А. П. Чехова 
«Степь» (отрывок), А. А. Блока «Ворона», «Сны», К. Д. 
Бальмонта «Снежинка», «Золотое слово», С. А. Есенина «Нивы 
сжаты, рощи голы», «Черёмуха», «С добрый утром!», 
«Берёза», Саши Чёрного «Летом», С. Я. Маршака «Гроза 
днём», «В лесу над росистой поляной», «Ландыш» (по 
выбору).
Учебный диалог: обсуждение отличия лирического 
произведения от эпического.
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, 
использованных в прямом и переносном значении, наблюдение 
за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных 
слов и выражений, поиск значения незнакомого слова в 
словаре, поиск олицетворения, характеристика звукописи, 
определение вида строф.
Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, 
созданию настроения, подбор синонимов к заданным словам, 
анализ поэтических выражений и обоснование выбора автора.
Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 
соответствующих стихотворных строк. Например, картины В. 
Д. Поленова «Первый снег», А. К. Саврасова «Зима», 
«Сосновый бор на берегу реки», И. Э. Грабаря «Зимнее утро», 
«Февральская лазурь», В. И. Сурикова «Взятие снежного 
городка» и др.
Работа в парах: составление устного рассказа по иллюстрации 
(репродукции картины).
Выразительное чтение вслух и наизусть с сохранением 
интонационного рисунка произведения.
Творческое задание: воссоздание в воображении описанных в 
стихотворении картин. 
Дифференцированная работа: составление устного или 
письменного высказывания (не менее 8 предложений) на тему 
«Моё любимое произведение о природе».
Составление выставки книг на тему «Природа в произведениях 
поэтов».

9 Произвед
ения о 
взаимоот
ношениях 
человека 
и 
животны
х (16 
часов)

Человек и его отношения 
с животными: верность, 
преданность, забота и 
любовь (расширение 
круга чтения на примере 
произведений.
Д. Н. Мамина-Сибиряка, 
К. Г. Паустовского, М. 
М. Пришвина, С. В. 
Образцова, В. Л. Дурова, 
Б. С. Житкова и др.). 
Особенности рассказа: 
тема, герои, реальность 
событий, композиция, 
объекты описания 
(портрет героя, описание 
интерьера).

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы 
чтения (вслух или про себя, удерживание учебной задачи и 
ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 
произведение?».
Чтение вслух и про себя (молча) рассказов К. Г. Паустовского 
«Заячьи лапы», «Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д. Н. Мамина-
Сибиряка «Приёмыш», А. И. Куприна «Барбос и Жулька», 
«Слон», М. М. Пришвина «Выскочка», «Жаркий час», Б. С. 
Житкова «Про обезьянку», стихотворений А. Л. Барто, Саши 
Чёрного и других писателей и поэтов.
Обсуждение темы и главной мысли произведений (по выбору), 
определение признаков жанра (стихотворение, рассказ). Работа 
с текстом произведения: составление портретной 
характеристики персонажей с приведением примеров из 
текста, нахождение в тексте средства изображения героев и 
выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и 
поступкам, установление взаимосвязи между поступками, 
чувствами героев. 
Упражнение в составлении вопросов к произведению. 
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 



сюжета, восстановление нарушенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
вопросного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 
смысловых частей. 
Работа с композицией произведения: определение завязки, 
кульминации, развязки.
Пересказ содержания произведения от лица героя с 
изменением лица рассказчика.
Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная мысль, 
герои). Проверочная работа по итогам изученного раздела: 
демонстрация начитанности и сформированности специальных 
читательских умений. Проверка и оценка своей работы по 
предложенным критериям.
Дифференцированная работа: составление рассказа от имени 
одного из героев-животных.
Составление выставки книг (тема дружбы человека и 
животного), рассказ о любимой книге на эту тему.

10 Произвед
ения о 
детях (18 
часов)

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. Основные 
события сюжета, 
отношение к ним героев 
произведения. Оценка 
нравственных качеств, 
проявляющихся в 
военное время.

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы 
чтения (вслух или про себя, удерживание учебной задачи и 
ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 
произведение?», обсуждение событий из истории страны: 
жизнь крестьянских детей, нелёгкие судьбы детей в период 
войны. 
Чтение вслух и про себя произведений о жизни детей в разное 
время (по выбору не менее 1-2 авторов): А. П. Чехов «Ванька», 
В. Г. Короленко «Слепой музыкант», М. Горький «Пепе», Л. 
Пантелеев «Честное слово», «На ялике», Л. А. Кассиль 
«Алексей Андреевич», А. П. Гайдар «Горячий камень», 
«Тимур и его команда», Н. Н. Носов «Огурцы», Е. А. Пермяк 
«Дедушкин характер», В. Ф. Панова «Серёжа», С. В. Михалков 
«Данила Кузьмич», А. И. Мусатов «Оружие», И. Никулина 
«Бабушкин кактус» и др.
Учебный диалог: обсуждение проблем: нелёгкая, тяжёлая 
жизнь крестьянских детей, на войне ребёнок становится 
раньше времени взрослым, понимание нравственно-этического 
смысла понятий «ответственность», «совесть», «честность», 
«долг», «смелость», ответ на вопрос «Какие качества мы ценим 
в людях?» (с примерами из текста произведений).
Работа с текстом произведения: составление портретной 
характеристики персонажей с приведением примеров из 
текста, нахождение в тексте средств изображения героев и 
выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и 
поступкам, установление взаимосвязи между поступками, 
чувствами героев, определение авторского отношения к 
героям.
Анализ заголовка.
Упражнение в составлении вопросов к произведению. 
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
вопросного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 
смысловых частей, определение завязки, кульминации, 
развязки (композиция произведения).
Работа в парах: составление цитатного плана, оценка 
совместной деятельности.
Упражнения в выразительном чтении небольших эпизодов с 
соблюдением орфоэпических и интонационных норм при 



чтении вслух.
Пересказ (устно) произведения от лица героя или от третьего 
лица.
Дифференцированная работа: составление рассказа от имени 
одного из героев. 
Работа в группе: выбор книги по теме «Дети на войне», 
представление самостоятельно прочитанного произведения и 
выбранной книги с использованием аппарата издания 
(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, 
сноски, примечания).

11 Юморист
ические 
произведе
ния (6 
часов)

Комичность как основа 
сюжета. Герой 
юмористического 
произведения. Средства 
выразительности текста 
юмористического 
содержания: 
преувеличение. 
Авторы юмористических 
рассказов: М. М. 
Зощенко, Н. Н. Носов

Учебный диалог: анализ юмористических ситуаций (с опорой 
на текст), постановка мотива и цели чтения.
Слушание чтения художественных произведений, оценка 
эмоционального состояния при восприятии юмористического 
произведения, ответ на вопрос «Какое чувство вызывает сюжет 
рассказа? Почему?». На примере произведений Н. Н. Носова 
«Федина задача», «Телефон», М. М. Зощенко «Великие 
путешественники», «Пора вставать!» и др. (не менее 2 
произведений). 
Обсуждение комичности сюжета, дифференциация этических 
понятий «врать, обманывать» и «фантазировать».
Работа с текстом произведения: составление портретной 
характеристики персонажей с приведением примеров из 
текста, нахождение в тексте средства изображения героев и 
выражения их чувств.
Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, 
отражающей комичность ситуации.
Дифференцированная работа: придумывание продолжения 
прослушанного/прочитанного рассказа. 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: 
демонстрация начитанности и сформированности специальных 
читательских умений. Проверка и оценка своей работы по 
предложенным критериям.
Составление выставки на тему «Книги Н. Н. Носова», 
написание краткого отзыва о самостоятельно прочитанном 
произведении по заданному образцу.
Поиск дополнительной справочной информации о творчестве 
Н. Н. Носова: представление своего сообщения в классе.

12 Зарубежн
ая 
литерату
ра (10 
часов)

Круг чтения: 
литературные сказки Ш. 
Перро, Х.-К. Андерсена, 
Ц. Топелиуса, Р. 
Киплинга, Дж. Родари. 
Особенности авторских 
сказок (сюжет, язык, 
герои). Рассказы о 
животных зарубежных 
писателей. Известные 
переводчики зарубежной 
литературы: С. Я. 
Маршак, К. И. 
Чуковский, Б. В. 
Заходер.

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: 
прогнозирование содержания, установление мотива изучения и 
цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 
ответ, читая произведение?». 
Чтение литературных сказок зарубежных писателей 
(произведения 1–2 авторов по выбору). Например, 
произведения Ш. Перро «Подарки феи», Х.-К. Андерсена 
«Гадкий утёнок», Ц. Топелиуса «Солнечный Луч в ноябре», Р. 
Киплинга «Маугли», Дж. Родари «Волшебный барабан».
Работа с текстом произведения (характеристика героя): 
нахождение описания героя, определение взаимосвязи между 
поступками героев, сравнение героев по аналогии или по 
контрасту, оценка поступков героев.
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, 
поступкам, описанным в сказках.
Анализ сюжета сказки: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 



смысловых частей. 
Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, 
смысловых частей.
Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. 
Работа в парах: чтение диалогов по ролям.
Слушание произведений зарубежных писателей о животных. 
Например, рассказы Дж. Лондона «Бурый волк», Э. Сетон-
Томпсона «Чинк».
Работа с текстом произведения (характеристика героя): 
нахождение описания героя, определение взаимосвязи между 
поступками героев, сравнение героев по аналогии или по 
контрасту, оценка поступков героев, определение завязки, 
кульминации, развязки (композиция произведения).
Поиск дополнительной справочной информации о писателях-
переводчиках: С. Я. Маршаке, К. И. Чуковском, Б. В. Заходере, 
представление своего сообщения в классе, составление 
выставки книг зарубежных сказок, книг о животных.
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом 
рекомендательного списка, написание аннотации к 
самостоятельно прочитанному произведению.

13 Библиогр
афическа
я 
культура 
(работа
с детской 
книгой
и 
справочн
ой 
литерату
рой) (4 
часа)

Ценность чтения 
художественной 
литературы и фольклора, 
осознание важности 
читательской 
деятельности. 
Использование с учётом 
учебных задач аппарата 
издания (обложка, 
оглавление, аннотация, 
предисловие, 
иллюстрации).
Правила юного читателя.
Книга как особый вид 
искусства. 
Общее представление о 
первых книгах на Руси, 
знакомство с 
рукописными книгами.

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: 
знакомство с правилами и способами выбора необходимой 
книги, выполнение правил юного читателя: культура 
поведения в библиотеке, работа с каталогом.
Учебный диалог: обсуждение проблем значения чтения для 
развития личности, роли книги в жизни человека.
Работа в парах: сравнение художественного и научно-
познавательного текстов. Например, используя отрывок из 
произведения Н. П. Кончаловской «Наша древняя столица» и 
информационный текст из справочника или энциклопедии о 
первом книгопечатнике Иване Фёдорове.
Обсуждение (устно) ответа на вопрос «Для чего нужна книга?» 
и написание небольшого текста-рассуждения на тему «Почему 
так важно читать?», корректирование (редактирование) 
собственного текста с использованием словаря.
Выбор книги с учётом учебных задач: ориентировка в аппарате 
учебника/книги (обложка, оглавление (содержание), 
аннотация, предисловие, иллюстрации).
Упражнения в выразительном чтении стихотворных и 
прозаических произведений с соблюдением орфоэпических и 
интонационных норм при чтении вслух. Например, 
произведения С. Я. Маршака «Книжка про книжку», Н. А. 
Найдёновой «Мой друг», Б. В. Заходера «Что такое стихи» (по 
выбору).
Составление аннотации (письменно) на любимое 
произведение.
Экскурсия в музей (при наличии условий) рукописной книги.
Коллективная работа: подготовка творческого проекта на темы 
«Русские писатели и их произведения», «Сказки народные и 
литературные», «Картины природы в творчестве поэтов», 
«Моя любимая книга».
Рекомендации по летнему чтению, оформлению дневника 
летнего чтения.

Резерв: 10 часов
4 КЛАСС (136 ЧАСОВ)

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 34 
недель (4 часа в неделю).



№
Тема, 
раздел 
курса

Программное 
содержание

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся

1 О Родине, 
героически
е страницы 
истории 
(15 часов)

Наше Отечество, образ 
родной земли в 
стихотворных и 
прозаических 
произведениях писателей 
и поэтов ХIХ и ХХ 
веков. (произведения И. 
С. Никитина, Н. М. 
Языкова, С. Т. 
Романовского, А. Т. 
Твардовского, С. Д. 
Дрожжина, В. М. 
Пескова и др.).
Представление о 
проявлении любви к 
родной земле в 
литературе разных 
народов (на примере 
писателей родного 
краянародов России). 

Разговор перед чтением: страницы истории родной страны —
тема фольклорных и авторских произведений (не менее 4 по 
выбору), объяснение пословицы «Родной свой край делами 
прославляй».
Восприятие на слух поэтических и прозаических 
произведений, выражающих нравственно-этические понятия: 
любовь к Отчизне, родной земле. Например, Н. М. Языков 
«Мой друг! Что может быть милей…», А. Т. Твардовский «О 
родине большой и малой», А. В. Жигулин «О, Родина! В 
неярком блеске…», В. М. Песков «Отечество», С. Д. 
Дрожжин «Родине», Р. Г. Гамзатов «О Родине, только о 
Родине», «Журавли».
Учебный диалог: обсуждение проблемы «Понятие Родины 
для каждого из нас», объяснение своей позиции с 
приведением примеров из текстов, раскрытие смысла 
пословиц о Родине, соотнесение их с 
прослушанными/прочитанными произведениями.
Поиск дополнительной информации о защитниках Отечества, 
подготовка монологического высказывания, составление 
письменного высказывания на основе 
прочитанного/прослушанного текста (не менее 10 
предложений).
Работа в парах: сравнение произведений, относящихся к 
одной теме, но разным жанрам (рассказ, стихотворение, 
народная и авторская песня).
Слушание произведений о народном подвиге в Великой 
Отечественной войне: Р. И. Рождественский «Если б камни 
могли говорить…», «Реквием», Е. А. Благинина «Папе на 
фронт» и др.
Упражнение в выразительном чтении, соблюдение 
интонационного рисунка (пауз, темпа, ритма, логических 
ударений) в соответствии с особенностями текста для 
передачи эмоционального настроя произведения.
Поиск и слушание песен о войне (поиск информации об 
авторе слов, композиторе) на контролируемых ресурсах 
Интернета. Учить наизусть стихотворения о Родине (по 
выбору).
Групповая работа: коллективный проект «Нам не нужна 
война» (в форме литературного вечера, вечера песни, книги 
воспоминаний родных, книги памяти и другие варианты). 
Дифференцированная работа: подготовка сообщения об 
известном человеке своего края.

2 Фольклор
(устное
народное
творчество
)
(12 часов)

Фольклор как народная 
духовная культура. 
Представление о 
многообразии видов 
фольклора: словесный, 
музыкальный, 
обрядовый 
(календарный). 
Понимание культурного 
значения фольклора для 
появления 
художественной 
литературы.

Разговор перед чтением: обсуждение вопросов: «Что такое 
фольклор?», «Какие произведения относятся к фольклору?», 
объяснение, приведение примеров.
Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных 
произведений малых жанров фольклора, определение жанра, 
объяснение и ответ на вопрос «К каким жанрам относятся эти 
тексты?», аргументация своего мнения.
Чтение произведений малого фольклора (по выбору): 
загадок, пословиц, скороговорок, потешек, песен, небылиц, 
закличек, используя интонацию, паузы, темп, ритм, 
логические ударения в соответствии с особенностями текста 
для передачи эмоционального настроя произведения.
Учебный диалог: обсуждение цитаты А. С. Пушкина о 



Обобщение 
представлений о малых 
жанрах фольклора.
Сказочники. Собиратели 
фольклора (А. Н. 
Афанасьев, В. И. Даль). 
Углубление 
представлений о видах 
сказок: о животных, 
бытовые, волшебные. 

пословицах «Что за золото! А что за роскошь, что за смысл, 
какой толк в каждой пословице нашей!», составление 
монологического высказывания.
Работа в парах: сравнение пословиц разных народов, 
объяснение значения, установление тем, группировка 
пословиц на одну тему, упражнения на восстановление 
текста пословиц, соотнесение пословиц с текстом 
произведения (темой и главной мыслью).
Работа со схемой: «чтение» информации, представленной в 
схематическом виде, обобщение представлений о видах 
сказок, выполнение задания «Вспомните и назовите 
произведения».

Чтение вслух и про себя фольклорных произведений 
(народных сказок), определяя мотив и цель чтения, отвечая 
на вопрос: «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 
произведение?», различение реальных и сказочных событий в 
народных произведениях.
Учебный диалог: осознание ценности нравственно-этических 
понятий для всех народов: трудолюбие, дружба, честность. 
Наблюдение за особенностями построения волшебной сказки 
(зачин, троекратные повторы, концовка), выделение 
смысловых частей сказки в соответствии с сюжетом, 
определение последовательности событий в произведении, 
поиск устойчивых выражений.
Составление номинативного плана. 
Пересказ (устно) содержания подробно.
Рассказ о собирателях фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. 
Даль, братья Гримм), знакомство с их книгами, составление 
высказывания о культурной значимости художественной 
литературы и фольклора с включением в собственную речь 
пословиц, крылатых выражений и других средств 
выразительности.
Работа в группе (совместная деятельность): сочинение сказок 
(по аналогии), проведение конкурса на лучшего знатока 
фольклорных жанров.
Поиск дополнительной информации о собирателях 
фольклора, представление своего сообщения в классе.

3 Творчество
А. С. 
Пушкина 
(6 часов)

Расширение 
представления о 
литературных сказках А. 
С. Пушкина в стихах: 
«Сказка о мёртвой 
царевне и о семи 
богатырях».
Фольклорная основа 
авторской сказки.
Положительные и 
отрицательные герои, 
волшебные помощники, 
язык авторской сказки.

Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина «Сказка о 
мёртвой царевне и о семи богатырях», удержание в памяти 
событий сказки, обсуждение сюжета.
Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое 
выборочное чтение): анализ сюжета, повтор как основа 
изменения сюжета, характеристика героев (положительные 
или отрицательные, портрет), волшебные помощники, 
описание чудес в сказке, анализ композиции.
Творческое задание: составление словесных портретов 
главных героев с использованием текста сказки.
Работа в группах: заполнение таблицы на основе сравнения 
сказок, сходных по сюжету (В. А. Жуковский «Спящая 
царевна», «Белоснежка и семь гномов»): сюжеты, герои, 
чудеса и превращения.
Дифференцированная работа: чтение очерка К. Г. 
Паустовского «Сказки Пушкина», «чтение» информации, 



представленной в схематическом виде, обобщение 
представлений о сказках А. С. Пушкина, выполнение задания 
«Вспомните и назовите произведения».

Составление выставки на тему «Книги А. С. Пушкина», 
написание краткого отзыва о самостоятельно прочитанном 
произведении по заданному образцу.

4 Творчество 
И. А. 
Крылова (5 
часа)

Представление о басне 
как лиро-эпическом 
жанре. Расширение круга 
чтения басен на примере 
произведений А. И. 
Крылова, Басни 
стихотворные. 
Развитие событий в 
басне, её герои 
(положительные, 
отрицательные). 
Аллегория в баснях. 
Сравнение басен: 
назначение, темы и 
герои, особенности 
языка.

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных 
произведений, определение жанра (басня) и автора (И. А. 
Крылов), ответ на вопрос «К каким жанрам относятся эти 
тексты? Почему?», аргументация своего мнения.
Разговор перед чтением: история возникновения жанра, Эзоп 
— древнегреческий баснописец, его басни, рассказ о 
творчестве
И. А. Крылова.
Слушание и чтение басен: И. А. Крылов «Стрекоза и 
Муравей», «Квартет», «Кукушка и Петух
Работа с текстом произведения: характеристика героя 
(положительный или отрицательный), понимание аллегории, 
работа с иллюстрациями, поиск в тексте морали (поучения) и 
крылатых выражений.
Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с 
сохранением интонационного рисунка произведения 
(конкурс чтецов «Басни русских баснописцев»). 
Дифференцированная работа: «чтение» информации, 
представленной в схематическом виде, обобщение 
представлений о баснописцах, выполнение задания 
«Вспомните и назовите».

Групповая работа: проведение конкурса на инсценирование 
басен.
Поиск книг И. А. Крылова, рассматривание и чтение их, 
анализ библиографического аппарата книги: обложка, 
оглавление, предисловие, иллюстрации, составление 
аннотации.

6 Литератур
ная сказка
 (10 часов)

Тематика авторских 
стихотворных сказок. 
Расширение 
представлений о героях 
литературных сказок 
(произведения П. П. 
Ершова, П. П. Бажова). 
Связь литературной 
сказки с фольклорной: 
народная речь — 
особенность авторской 
сказки. Иллюстрации в 
сказке: назначение, 
особенности.

Разговор перед чтением: уточнение представлений о жанре 
сказки, расширение знаний о том, как и почему из глубины 
веков дошли до нас народные сказки, первые авторы 
литературных сказок.
Слушание и чтение литературных сказок. Например, П. П. 
Ершов «Конёк-Горбунок», В. Ф. Одоевский «Городок в 
табакерке», Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 
Работа с текстом произведения (характеристика героя): 
нахождение описания героя, определение взаимосвязи между 
поступками героев, сравнение героев по аналогии или по 
контрасту, оценка поступков героев (2-3 сказки по выбору).
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, 
поступкам, описанным в сказках.
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 



событий, формулирование вопросов (в том числе 
проблемных) по основным событиям сюжета, 
восстановление нарушенной последовательности событий, 
нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 
смысловых частей.
Составление вопросного плана текста с выделением 
эпизодов, смысловых частей.
Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. 
Работа в парах: чтение диалогов по ролям.
Знакомство со сказом П. П. Бажова «Серебряное копытце», 
выделение особенностей жанра.
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
народной лексики, устойчивых выражений, выделение в 
тексте слов, использованных в прямом и переносном 
значении, нахождение образных слов и выражений, поиск 
устаревших слов, установление значения незнакомого слова 
в словаре. 
Дифференцированная работа: драматизация отрывков из 
сказки П. П. Ершова «Конёк-Горбунок».
Проверочная работа по итогам изученного раздела: 
демонстрация начитанности и сформированности 
специальных читательских умений. Проверка и оценка своей 
работы по предложенным критериям.
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом 
рекомендательного списка, написание аннотации к 
самостоятельно прочитанному произведению.
Составление (письменно) рассказа-рассуждения «Моя 
любимая литературная сказка», раскрытие своего отношения 
к художественной литературе.

7 Картины 
природы в 
творчестве 
поэтов и 
писателей 
ХIХ века (7 
часов)

Лирика, лирические 
произведения как 
описание в стихотворной 
форме чувств поэта, 
связанных с 
наблюдениями, 
описаниями природы.
Расширение круга чтения 
лирических 
произведений поэтов 
ХIХ века: В. А. 
Жуковский, Е. А. 
Баратынский, Ф. И. 
Тютчев, А. А. Фет, Н. А. 
Некрасов. Темы 
стихотворных 
произведений, герой 
лирического 
произведения. Авторские 
приёмы создания 
художественного образа 
в лирике.
Углубление 
представлений о 
средствах 
выразительности в 
произведениях лирики: 
эпитеты, синонимы, 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как 
способ передачи чувств автора, лирические и эпические 
произведения: сходство и различия.
Слушание лирических произведений, обсуждение 
эмоционального состояния при восприятии описанных 
картин природы, ответ на вопрос «Какое настроение создаёт 
произведение? Почему?». На примере стихотворений Ф. И. 
Тютчева «Ещё земли печален вид…», «Как неожиданно и 
ярко…», А. А. Фета «Весенний дождь», «Бабочка», В. А. 
Жуковского «Ночь», «Песня», Е. А. Баратынского «Весна, 
весна! Как воздух чист!», «Где сладкий шёпот…» (не менее 5 
авторов по выбору).
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
сравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, выделение в 
тексте слов, использованных в прямом и переносном 
значении, наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, 
нахождение образных слов и выражений, поиск значения 
незнакомого слова в словаре, характеристика звукописи, 
определение вида строф.
Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, 
созданию настроения; подбор синонимов к заданным словам, 
анализ поэтических выражений и обоснование выбора 
автора.
Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с 
сохранением интонационного рисунка произведения 
(конкурс чтецов стихотворений).
Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 
соответствующих стихотворных строк.



антонимы, сравнения, 
олицетворения, 
метафоры.
Репродукция картины 
как иллюстрация к 
лирическому 
произведению.

Творческое задание: воссоздание в воображении описанных в 
стихотворении картин.

8 Творчество 
Л. Н. 
Толстого 
(5 часов)

Расширение 
представлений о 
творчестве Л.Н. 
Толстого: рассказ 
(художественный и 
научно-познавательный), 
сказки, басни, быль. 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных отрывков из 
произведений Л. Н. Толстого, определение жанра, 
объяснение и ответ на вопрос «К каким жанрам относятся эти 
тексты? Почему?», аргументация своего мнения.
Разговор перед чтением: общее представление об эпосе (на 
примере рассказа), «Мужик и водяной», «Русак», «Черепаха» 
и др.
Обсуждение темы и главной мысли произведений, 
определение признаков жанра (автобиографическая повесть, 
рассказ, басня), характеристика героев с использованием 
текста (не менее 3 произведений).
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 
составление цитатного плана текста с выделением отдельных 
эпизодов, смысловых частей.
Работа с композицией произведения: определение завязки, 
кульминации, развязки.
Пересказ содержания произведения, используя разные типы 
речи (повествование, описание, рассуждение) с учётом 
специфики художественного, научно-познавательного и 
учебного текстов.
Работа в парах: сравнение рассказов (художественный и 
научно-познавательный), тема, главная мысль, события, 
герои: «Черепаха» и «Русак».
Работа со схемой: «чтение» информации, представленной в 
схематическом виде, обобщение представлений о 
произведениях Л. Н. Толстого.
Проверочная работа по итогам изученного раздела: 
демонстрация начитанности и сформированности 
специальных читательских умений. Проверка и оценка своей 
работы по предложенным критериям.
Дифференцированная работа: составление устного или 
письменного высказывания (не менее 10 предложений) на 
тему «Моё любимое произведение Л. Н. Толстого».
Поиск и представление книг на тему «Произведения Л. Н. 
Толстого», составление списка произведений Л. Н. Толстого.

9 Картины 
природы
в 
творчестве 
поэтов
и 
писателей 
ХХ века (6 
часов)

Лирика, лирические 
произведения как 
описание в стихотворной 
форме чувств поэта, 
связанных с 
наблюдениями, 
описаниями природы. 
Расширение круга чтения 
лирических 
произведений поэтов ХХ 
века: И. А. Бунин, А. А. 
Блок, К. Д. Бальмонт, М. 
И. Цветаева.

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как 
способ передачи чувств автора, лирические и эпические 
произведения: сходство и различия.
Слушание лирических произведений, обсуждение 
эмоционального состояния при восприятии описанных 
картин природы, ответ на вопрос «Какое настроение создаёт 
произведение? Почему?». На примере стихотворений И. А. 
Бунина «Гаснет вечер, даль синеет…», «Ещё и холоден и 
сыр…», А. А. Блока «Рождество», К. Д. Бальмонта «К зиме», 
М. И. Цветаевой «Наши царства», «Бежит тропинка с 
бугорка», С. А. Есенина «Бабушкины сказки», «Лебёдушка» 
(по выбору).
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 



Темы стихотворных 
произведений, герой 
лирического 
произведения. Авторские 
приёмы создания 
художественного образа 
в лирике.
Углубление 
представлений о 
средствах 
выразительности в 
произведениях лирики: 
эпитеты, синонимы, 
антонимы, сравнения, 
олицетворения, 
метафоры.

сравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, выделение в 
тексте слов, использованных в прямом и переносном 
значении, наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, 
нахождение образных слов и выражений, поиск значения 
незнакомого слова в словаре, характеристика звукописи, 
определение вида строф.
Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, 
созданию настроения, подбор синонимов к заданным словам, 
анализ поэтических выражений и обоснование выбора 
автора.
Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с 
сохранением интонационного рисунка произведения 
(конкурс чтецов стихотворений).
Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 
соответствующих стихотворных строк.
Творческое задание: воссоздание в воображении описанных в 
стихотворении картин.
Написание сочинения-описания (после предварительной 
подготовки) на тему «Картины родной природы в 
изображении художников».
Составление выставки книг на тему «Картины природы в 
произведениях поэтов ХIХ—ХХ веков», написание краткого 
отзыва о самостоятельно прочитанном произведении по 
заданному образцу.

10 Произведе
ния о 
животных 
и родной 
природе 
(15 часов)

Углубление 
представлений о 
взаимоотношениях 
человека и животных, 
защита и охрана 
природы — тема 
произведений 
литературы. 
Расширение круга чтения 
на примере 
произведений А. И. 
Куприна, В. П. 
Астафьева, К. Г. 
Паустовского, М. М. 
Пришвина.

Разговор перед чтением: взаимоотношения человека и 
животных, обсуждение цели чтения, выбор формы чтения 
(вслух или про себя), удержание учебной задачи и ответ на 
вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ?».
Чтение вслух и про себя произведений о животных: К. Г. 
Паустовский «Какие бывают дожди» (не 2 двух 
произведений по выбору). 
Учебный диалог: обсуждение темы и главной мысли 
произведений, определение признаков жанра.
Работа с текстом произведения: составление портретной 
характеристики персонажей с приведением примеров из 
текста, нахождение в тексте средств изображения героев и 
выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему виду 
и поступкам, установление взаимосвязи между поступками, 
чувствами героев.
Упражнение в составлении вопросов (в том числе 
проблемных) к произведению.
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 
составление вопросного плана текста с выделением 
отдельных эпизодов, смысловых частей.
Работа с композицией произведения: определение завязки, 
кульминации, развязки.
Пересказ содержания произведения от лица героя с 
изменением лица рассказчика.
Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная мысль, 
герои). Проверочная работа по итогам изученного раздела: 
демонстрация начитанности и сформированности 
специальных читательских умений. Проверка и оценка своей 
работы по предложенным критериям.
Составление высказывания-рассуждения (устно и письменно) 
на тему «Почему надо беречь природу?» (не менее 10 



предложений).
Составление выставки книг (тема дружбы человека и 
животного), рассказ о любимой книге на эту тему.

11 Произведе
ния о детях 
(15 часов)

Расширение тематики 
произведений о детях, их 
жизни, играх и занятиях, 
взаимоотношениях со 
взрослыми и 
сверстниками (на 
примере содержания 
произведений А. П. 
Чехова, Б. С. Житкова и 
др.) Словесный портрет 
героя как его 
характеристика. 
Авторский способ 
выражения главной 
мысли. Основные 
события сюжета, 
отношение к ним героев.

Разговор перед чтением: обсуждение цели чтения, выбор 
формы чтения (вслух или про себя), удерживание учебной 
задачи и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 
ответ, читая произведение?».
Чтение вслух и про себя произведений о жизни детей в 
разное время: А. П. Чехов «Мальчики», Б. С. Житков «Как я 
ловил человечков»,).
Работа с текстом произведения: составление портретной 
характеристики персонажей с приведением примеров из 
текста, нахождение в тексте средств изображения героев и 
выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему виду 
и поступкам, установление взаимосвязи между поступками, 
чувствами героев, определение авторского отношения к 
героям. 
Упражнение в составлении вопросов (в том числе 
проблемных) к произведению. 
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 
составление вопросного плана текста с выделением 
отдельных эпизодов, смысловых частей, определение 
завязки, кульминации, развязки (композиция произведения).
Работа в парах: составление цитатного плана, оценка 
совместной деятельности.
Упражнения в выразительном чтении небольших эпизодов с 
соблюдением орфоэпических и интонационных норм при 
чтении вслух.
Пересказ (устно) произведения от лица героя или от третьего 
лица. Дифференцированная работа: составление рассказа от 
имени одного из героев.
Проверочная работа по итогам изученного раздела: 
демонстрация начитанности и сформированности 
специальных читательских умений. Проверка и оценка своей 
работы по предложенным критериям.
Работа в группе: выбор книги по теме «О детях», 
представление самостоятельно прочитанного произведения и 
выбранной книги с использованием аппарата издания 
(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, 
сноски, примечания). 
Составление рассказа-рассуждения о любимой книге о детях.

12 Пьеса (5 
часов)

Знакомство с новым 
жанром — пьесой-
сказкой. Пьеса — 
произведение 
литературы и 
театрального искусства. 
Пьеса как жанр 
драматического 
произведения. Пьеса и 
сказка: драматическое и 
эпическое произведения. 
Авторские ремарки: 
назначение, содержание.

Чтение вслух и про себя пьес. Например, С. Я. Маршак
«Двенадцать месяцев», Е. Л. Шварц «Красная Шапочка» 
(одна по выбору).
Ориентировка в понятиях: пьеса, действие, персонажи, 
диалог, ремарка, реплика.
Учебный диалог: анализ действующих лиц, обсуждение 
проблемы: является ли автор пьесы действующим лицом, 
ответ на вопрос «Почему в тексте приводятся авторские 
замечания(ремарки), каково их назначение?».
Работа в парах: анализ и обсуждение драматического 
произведения (пьесы) и эпического (сказки) — определение 
сходства и различий, диалог как текст пьесы, возможность 
постановки на театральной сцене. Чтение по ролям. Работа в 
группах (совместная деятельность): готовим спектакль — 



выбор эпизода пьесы, распределение ролей, подготовка 
ответов на вопросы «С какой интонацией говорят герои?», 
«Какая мимика и какие жесты нужны в данной сцене?», 
подготовка к инсценированию эпизода.
Экскурсия в театр (при наличии условий) и просмотр 
детского спектакля.
Дифференцированная работа: создание (рисование) афиши 
спектакля.

13 Юмористи
ческие
произведен
ия 
(10 часов)

Расширение круга чтения 
юмористических 
произведений на 
примере рассказов В. Ю. 
Драгунского, Н. Н. 
Носова, В. В. Голявкина, 
М. М. Зощенко. Герои 
юмористических 
произведений. Средства 
выразительности текста 
юмористического 
содержания: гипербола. 
Юмористические 
произведения в кино и 
театре.

Разговор перед чтением: обсуждение проблемного вопроса 
«Какой текст является юмористическим?».
Слушание и чтение художественных произведений, оценка 
эмоционального состояния при восприятии юмористического 
произведения, ответ на вопрос «Какое чувство вызывает 
сюжет рассказа? Почему?». Рассказы В. Ю. Драгунского 
«Главные реки», В. В. Голявкина «Никакой горчицы я не ел», 
М. М. Зощенко «Ёлка», «Не надо врать», Н. Н. Носова 
«Метро» (не менее 2 произведений по выбору).
Работа с текстом произведения: составление портретной 
характеристики персонажей с приведением примеров из 
текста, нахождение в тексте средства изображения героев и 
выражения их чувств.
Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, 
отражающей комичность ситуации.
Дифференцированная работа: придумывание продолжения 
рассказа.
Проверочная работа по итогам изученного раздела: 
демонстрация начитанности и сформированности 
специальных читательских умений. Проверка и оценка своей 
работы по предложенным критериям.
Литературная викторина по произведениям Н. Н. Носова, В. 
Ю. Драгунского.
Слушание записей (аудио) юмористических произведений, 
просмотр фильмов.

14 Зарубежна
я 
литература 
(10 часов)

Расширение круга чтения 
произведений 
зарубежных писателей 
Литературные сказки Ш. 
Перро, Х.-К. Андерсена, 
братьев Гримм. 

Разговор перед чтением: установление цели чтения, ответ на 
вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 
произведение?».
Чтение литературных сказок зарубежных писателей (по 
выбору): братья Гримм «Белоснежка и семь гномов», Ш. 
Перро «Спящая красавица», Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», 
«Русалочка».
Работа с текстом произведения (характеристика героя): 
нахождение описания героя, определение взаимосвязи между 
поступками героев, сравнение героев по аналогии или по 
контрасту, оценка поступков героев.
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, 
поступкам, описанным в сказках.
Анализ сюжета сказки: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 
составление цитатного плана текста с выделением отдельных 
эпизодов, смысловых частей.
Составление вопросного плана текста с выделением 
эпизодов, смысловых частей.
Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. 
Работа в парах: чтение диалогов по ролям.
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом 
рекомендательного списка, написание аннотации к 



самостоятельно прочитанному произведению.
15 Библиогра

фическая 
культура 
(работа
с детской 
книгой
и 
справочно
й 
литературо
й) 
(7 часов)

Польза чтения и книги: 
книга — друг и учитель. 
Расширение знаний о 
правилах читателя и 
способах выбора книги 
(тематический, 
систематический 
каталог). Виды 
информации в книге: 
научная, художественная 
(с опорой на внешние 
показатели книги), её 
справочно-
иллюстративный 
материал. Очерк как 
повествование о 
реальном событии. Типы 
книг (изданий): книга-
произведение, книга-
сборник, собрание 
сочинений, 
периодическая печать, 
справочные издания. 
Работа с источниками 
периодической печати.

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую 
библиотеку: тема экскурсии «Зачем нужны книги».
Чтение очерков С. Я. Маршака «Книга — ваш друг и 
учитель», В. П. Бороздина «Первый в космосе», И. С. 
Соколова-Микитова «Родина», Н. С. Шер «Картины-сказки».
Проверочная работа по итогам изученного раздела: 
демонстрация начитанности и сформированности 
специальных читательских умений. Проверка и оценка своей 
работы по предложенным критериям.
Упражнения в выразительном чтении стихотворных и 
прозаических произведений с соблюдением орфоэпических и 
интонационных норм при чтении вслух.
Поиск информации в справочной литературе, работа с 
различными периодическими изданиями: газетами и 
журналами для детей. Составление аннотации (письменно) на 
любимое произведение. Коллективная работа: подготовка 
творческого проекта на темы «Русские писатели и их 
произведения», «Сказки народные и литературные», 
«Картины природы в творчестве поэтов», «Моя любимая 
книга».
Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника 
летнего чтения.

Резерв: 19 часов

5 КЛАСС (102 часа)

№
Тема, 
раздел 
курса

Программное 
содержание

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся

1 О Родине, 
героически
е страницы 
истории 
(10 часов)

Наше Отечество, образ 
родной земли в 
стихотворных и 
прозаических 
произведениях писателей 
и поэтов ХIХ и ХХ 
веков. (произведения И. 
С. Никитина, Н. М. 
Языкова, С. Т. 
Романовского, А. Т. 
Твардовского, С. Д. 
Дрожжина, В. М. 
Пескова и др.).
Представление о 
проявлении любви к 
родной земле в 
литературе разных 
народов (на примере 
писателей родного края, 
народов России). 
Знакомство с культурно-
историческим наследием 
России, великие люди и 
события: образы 
Александра Невского, 
Дмитрия Пожарского, 

Разговор перед чтением: страницы истории родной страны —
тема фольклорных и авторских произведений (не менее 4 по 
выбору), объяснение пословицы «Родной свой край делами 
прославляй».
Восприятие на слух поэтических и прозаических 
произведений, выражающих нравственно-этические понятия: 
любовь к Отчизне, родной земле. Например, Н. М. Языков 
«Мой друг! Что может быть милей…», А. Т. Твардовский «О 
родине большой и малой», А. В. Жигулин «О, Родина! В 
неярком блеске…», В. М. Песков «Отечество», С. Д. 
Дрожжин «Родине», Р. Г. Гамзатов «О Родине, только о 
Родине», «Журавли».
Учебный диалог: обсуждение проблемы «Понятие Родины 
для каждого из нас», объяснение своей позиции с 
приведением примеров из текстов, раскрытие смысла 
пословиц о Родине, соотнесение их с 
прослушанными/прочитанными произведениями.
Чтение произведений о героях России. Например, С.Т. 
Романовский «Ледовое побоище», Н. П. Кончаловская 
«Слово о побоище Ледовом», историческая песня «Кузьма 
Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», Ф. Н. 
Глинка «Солдатская песня» и другие произведения.
Работа с текстом произведения: анализ заголовка, 
определение темы, выделение главной мысли, осознание 
идеи текста, нахождение доказательства отражения мыслей и 
чувств автора, наблюдение и рассматривание иллюстраций и 



Дмитрия Донского, 
Александра Суворова, 
Михаила Кутузова и 
других выдающихся 
защитников Отечества 
(по выбору). Отражение 
нравственной идеи: 
любовь к Родине. 
Героическое прошлое 
России, тема Великой 
Отечественной войны в 
произведениях 
литературы.
Осознание понятий: 
поступок, подвиг.
Расширение 
представлений о 
народной и авторской 
песне: понятие 
«историческая песня», 
знакомство с песнями на 
тему Великой 
Отечественной войны.

репродукций картин (например, П. Д. Корин «Александр 
Невский», И. С. Глазунов «Дмитрий Донской»), соотнесение 
их сюжета с соответствующими фрагментами текста: 
озаглавливание. Обсуждение вопросов, например, «Какие 
слова из произведения подходят для описания картины?», 
«Какие слова могли бы стать названием картины?».
Поиск дополнительной информации о защитниках Отечества, 
подготовка монологического высказывания, составление 
письменного высказывания на основе 
прочитанного/прослушанного текста (не менее 10 
предложений).
Работа в парах: сравнение произведений, относящихся к 
одной теме, но разным жанрам (рассказ, стихотворение, 
народная и авторская песня).
Слушание произведений о народном подвиге в Великой 
Отечественной войне: Р. И. Рождественский «Если б камни 
могли говорить…», «Реквием», Е. А. Благинина «Папе на 
фронт» и др.
Учебный диалог: обсуждение проблемного вопроса «Почему 
говорят, что День Победы — это, радость со слезами на 
глазах»?», осознание нравственно-этических понятий 
«поступок», «подвиг».
Упражнение в выразительном чтении, соблюдение 
интонационного рисунка (пауз, темпа, ритма, логических 
ударений) в соответствии с особенностями текста для 
передачи эмоционального настроя произведения.
Поиск и слушание песен о войне (поиск информации об 
авторе слов, композиторе) на контролируемых ресурсах 
Интернета. Учить наизусть стихотворения о Родине (по 
выбору).
Групповая работа: коллективный проект «Нам не нужна 
война» (в форме литературного вечера, вечера песни, книги 
воспоминаний родных, книги памяти и другие варианты). 
Дифференцированная работа: подготовка сообщения об 
известном человеке своего края.

2 Фольклор
(устное
народное
творчество
)
(8 часов)

Фольклор как народная 
духовная культура. 
Представление о 
многообразии видов 
фольклора: словесный, 
музыкальный, 
обрядовый 
(календарный). 
Понимание культурного 
значения фольклора для 
появления 
художественной 
литературы.
Обобщение 
представлений о малых 
жанрах фольклора.
Сказочники. Собиратели 
фольклора (А. Н. 
Афанасьев, В. И. Даль). 
Углубление 
представлений о видах 
сказок: о животных, 
бытовые, волшебные. 

Разговор перед чтением: обсуждение вопросов: «Что такое 
фольклор?», «Какие произведения относятся к фольклору?», 
объяснение, приведение примеров.
Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных 
произведений малых жанров фольклора, определение жанра, 
объяснение и ответ на вопрос «К каким жанрам относятся эти 
тексты?», аргументация своего мнения.
Чтение произведений малого фольклора (по выбору): 
загадок, пословиц, скороговорок, потешек, песен, небылиц, 
закличек, используя интонацию, паузы, темп, ритм, 
логические ударения в соответствии с особенностями текста 
для передачи эмоционального настроя произведения.
Учебный диалог: обсуждение цитаты А. С. Пушкина о 
пословицах «Что за золото! А что за роскошь, что за смысл, 
какой толк в каждой пословице нашей!», составление 
монологического высказывания.
Работа в парах: сравнение пословиц разных народов, 
объяснение значения, установление тем, группировка 
пословиц на одну тему, упражнения на восстановление 
текста пословиц, соотнесение пословиц с текстом 
произведения (темой и главной мыслью).
Работа со схемой: «чтение» информации, представленной в 
схематическом виде, обобщение представлений о видах 



Отражение в 
произведениях 
фольклора нравственных 
ценностей, быта и 
культуры народов мира. 
Сходство фольклорных 
произведений разных 
народов по тематике, 
художественным 
образам и форме 
(«бродячие» сюжеты).

сказок, выполнение задания «Вспомните и назовите 
произведения».

Чтение вслух и про себя фольклорных произведений 
(народных сказок), определяя мотив и цель чтения, отвечая 
на вопрос: «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 
произведение?», различение реальных и сказочных событий в 
народных произведениях.
Учебный диалог: осознание ценности нравственно-этических 
понятий для всех народов: трудолюбие, дружба, честность. 
Наблюдение за особенностями построения волшебной сказки 
(зачин, троекратные повторы, концовка), выделение 
смысловых частей сказки в соответствии с сюжетом, 
определение последовательности событий в произведении, 
поиск устойчивых выражений.
Составление номинативного плана. 
Пересказ (устно) содержания подробно.
Рассказ о собирателях фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. 
Даль, братья Гримм), знакомство с их книгами, составление 
высказывания о культурной значимости художественной 
литературы и фольклора с включением в собственную речь 
пословиц, крылатых выражений и других средств 
выразительности.
Работа в группе (совместная деятельность): сочинение сказок 
(по аналогии), проведение конкурса на лучшего знатока 
фольклорных жанров.
Поиск дополнительной информации о собирателях 
фольклора, представление своего сообщения в классе.

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

Разговор перед чтением: история возникновения былин, их 
особенностей (напевность, протяжность исполнения). 
Слушание былин об Илье Муромце, Алёше Поповиче, 
Добрыне Никитиче и других богатырях, контроль восприятия 
произведения: ответы на вопросы по фактическому 
содержанию текста. Например, былины «Исцеление Ильи 
Муромца», «Ильины три поездочки», «Добрыня и Змей», 
«Вольга и Микула».
Учебный диалог: обсуждение главной мысли былинного 
эпоса — стремление богатырей защищать родную землю.
Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины 
(реальность и сказочность событий), ответы на вопросы, 
наблюдение за особенностями языка (устаревшие слова, 
повторы, эпитеты, гиперболы), нахождение устаревших слов 
(архаизмов), подбор к ним синонимов.
Работа в парах (поисковое выборочное чтение): 
характеристика русского богатыря (реальность и сказочность 
героя).
Пересказ былины от лица её героя.
Работа в группе (совместная работа): сравнение волшебной 
сказки и былины (тема, герои, наличие волшебства), оценка 
результатов работы группы. 
Рассказ о творчестве В. М. Васнецова, рассматривание 
репродукций картин художника «Три богатыря», «Витязь на 
распутье», «Гусляры», «Баян», составление рассказа-
описания (словесный портрет одного из богатырей) с 



использованием былинных слов и выражений.
Дифференцированная работа: составление словаря 
устаревших слов.

3 Творчество
А. С. 
Пушкина 
(5 часов)

Картины природы в 
лирических 
произведениях А. С. 
Пушкина. Углубление 
представления о 
средствах 
художественной 
выразительности в 
стихотворном 
произведении 
(сравнение, эпитет, 
олицетворение, 
метафора).

Разговор перед чтением: понимание общего настроения 
лирического произведения.
Слушание стихотворных произведений А. С. Пушкина 
(«Осень» (отрывки): «Унылая пора! Очей очарованье!», 
«Октябрь уж наступил…», «Туча», «Гонимы вешними 
лучами…», «Зимняя дорога», «Зимнее утро» (по выбору), 
обсуждение эмоционального состояния при восприятии 
описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое 
настроение создаёт произведение? Почему?».
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
сравнений, эпитетов, олицетворений, выделение в тексте 
слов, использованных в прямом и переносном значении, 
наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение 
образных слов и выражений, поиск значения незнакомого 
слова в словаре.
Выразительное чтение и чтение наизусть лирических 
произведений с интонационным выделением знаков 
препинания, с соблюдением орфоэпических и 
пунктуационных норм.
Чтение наизусть лирических произведений А. С. Пушкина 
(по выбору).

Составление выставки на тему «Книги А. С. Пушкина», 
написание краткого отзыва о самостоятельно прочитанном 
произведении по заданному образцу.

4 Творчество 
И. А. 
Крылова (5 
часа)

Представление о басне 
как лиро-эпическом 
жанре. Расширение круга 
чтения басен на примере 
произведений А. И. 
Крылова, И. И. 
Хемницера, Л. Н. 
Толстого и других 
баснописцев. Басни 
стихотворные и 
прозаические. 
Развитие событий в 
басне, её герои 
(положительные, 
отрицательные). 
Аллегория в баснях. 
Сравнение басен: 
назначение, темы и 
герои, особенности 
языка.

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных 
произведений, определение жанра (басня) и автора (И. А. 
Крылов, Л. Н. Толстой), ответ на вопрос «К каким жанрам 
относятся эти тексты? Почему?», аргументация своего 
мнения.
Разговор перед чтением: история возникновения жанра, Эзоп 
— древнегреческий баснописец, его басни, рассказ о 
творчестве
И. А. Крылова.
Слушание и чтение басен: И. А. Крылов «Стрекоза и 
Муравей», «Квартет», «Кукушка и Петух», И. И. Хемницер 
«Стрекоза и муравей», Л. Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» 
(не менее 3 по выбору), подготовка ответа на вопрос «Какое 
качество высмеивает автор?».
Учебный диалог: сравнение басен (сюжет, мораль, форма, 
герои), заполнение таблицы.

Автор Заголовок Герои Мораль Форма 
записи

Работа с текстом произведения: характеристика героя 
(положительный или отрицательный), понимание аллегории, 
работа с иллюстрациями, поиск в тексте морали (поучения) и 
крылатых выражений.
Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с 
сохранением интонационного рисунка произведения 
(конкурс чтецов «Басни русских баснописцев»). 
Дифференцированная работа: «чтение» информации, 
представленной в схематическом виде, обобщение 
представлений о баснописцах, выполнение задания 
«Вспомните и назовите».



Групповая работа: проведение конкурса на инсценирование 
басен.
Поиск книг И. А. Крылова, рассматривание и чтение их, 
анализ библиографического аппарата книги: обложка, 
оглавление, предисловие, иллюстрации, составление 
аннотации.

5 Творчество 
М. Ю. 
Лермонтов
а (5 часа)

Лирические 
произведения М. Ю. 
Лермонтова: средства 
художественной 
выразительности 
(сравнение, эпитет, 
олицетворение); рифма, 
ритм. Метафора как 
«свёрнутое» сравнение. 
Строфа как элемент 
композиции 
стихотворения. 
Переносное значение 
слов в метафоре. 
Метафора в 
стихотворениях М. Ю. 
Лермонтова.

Разговор перед чтением: понимание общего настроения 
лирического произведения, творчество М. Ю. Лермонтова. 
Слушание стихотворных произведений (не менее 3) М. Ю. 
Лермонтова: «Горные вершины…», «Утёс», «Парус», 
«Москва, Москва! Люблю тебя как сын…» и др.
Учебный диалог: обсуждение эмоционального состояния при 
восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос 
«Какое чувство создаёт произведение?».
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, 
использованных в прямом и переносном значении, 
наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение 
образных слов и выражений, поиск значения незнакомого 
слова в словаре, поиск олицетворения и метафор, 
определение вида строф.
Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 
соответствующих стихотворных строк.
Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с 
сохранением интонационного рисунка произведения.
Творческое задание: воссоздание в воображении описанных в 
стихотворении картин.

6 Литератур
ная сказка 
(10 часов)

Тематика авторских 
стихотворных сказок. 
Расширение 
представлений о героях 
литературных сказок 
(произведения М. Ю. 
Лермонтова, С. Т. 
Аксакова). Связь 
литературной сказки с 
фольклорной: народная 
речь — особенность 
авторской сказки. 
Иллюстрации в сказке: 
назначение, особенности.

Разговор перед чтением: уточнение представлений о жанре 
сказки, расширение знаний о том, как и почему из глубины 
веков дошли до нас народные сказки, первые авторы 
литературных сказок.
Слушание и чтение литературных сказок. Например, М. Ю. 
Лермонтов «Ашик-Кериб», С. Т. Аксаков «Аленький 
цветочек» Работа с текстом произведения (характеристика 
героя): нахождение описания героя, определение взаимосвязи 
между поступками героев, сравнение героев по аналогии или 
по контрасту, оценка поступков героев (2-3 сказки по 
выбору).
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, 
поступкам, описанным в сказках.
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов (в том числе 
проблемных) по основным событиям сюжета, 
восстановление нарушенной последовательности событий, 
нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 
смысловых частей.
Составление вопросного плана текста с выделением 
эпизодов, смысловых частей.
Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. 
Работа в парах: чтение диалогов по ролям.
Знакомство со сказом П. П. Бажова «Серебряное копытце», 
выделение особенностей жанра.



Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
народной лексики, устойчивых выражений, выделение в 
тексте слов, использованных в прямом и переносном 
значении, нахождение образных слов и выражений, поиск 
устаревших слов, установление значения незнакомого слова 
в словаре. 
Дифференцированная работа: драматизация отрывков из 
сказки П. П. Ершова «Конёк-Горбунок».
Проверочная работа по итогам изученного раздела: 
демонстрация начитанности и сформированности 
специальных читательских умений. Проверка и оценка своей 
работы по предложенным критериям.
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом 
рекомендательного списка, написание аннотации к 
самостоятельно прочитанному произведению.
Составление (письменно) рассказа-рассуждения «Моя 
любимая литературная сказка», раскрытие своего отношения 
к художественной литературе.

7 Картины 
природы в 
творчестве 
поэтов и 
писателей 
ХIХ века (7 
часов)

Лирика, лирические 
произведения как 
описание в стихотворной 
форме чувств поэта, 
связанных с 
наблюдениями, 
описаниями природы.
Расширение круга чтения 
лирических 
произведений поэтов 
ХIХ века: В. А. 
Жуковский, Е. А. 
Баратынский, Ф. И. 
Тютчев, А. А. Фет, Н. А. 
Некрасов. Темы 
стихотворных 
произведений, герой 
лирического 
произведения. Авторские 
приёмы создания 
художественного образа 
в лирике.
Углубление 
представлений о 
средствах 
выразительности в 
произведениях лирики: 
эпитеты, синонимы, 
антонимы, сравнения, 
олицетворения, 
метафоры.
Репродукция картины 
как иллюстрация к 
лирическому 
произведению.

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как 
способ передачи чувств автора, лирические и эпические 
произведения: сходство и различия.
Слушание лирических произведений, обсуждение 
эмоционального состояния при восприятии описанных 
картин природы, ответ на вопрос «Какое настроение создаёт 
произведение? Почему?». На примере стихотворений Ф. И. 
Тютчева «Ещё земли печален вид…», «Как неожиданно и 
ярко…», А. А. Фета «Весенний дождь», «Бабочка», В. А. 
Жуковского «Ночь», «Песня», Е. А. Баратынского «Весна, 
весна! Как воздух чист!», «Где сладкий шёпот…» (не менее 5 
авторов по выбору).
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
сравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, выделение в 
тексте слов, использованных в прямом и переносном 
значении, наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, 
нахождение образных слов и выражений, поиск значения 
незнакомого слова в словаре, характеристика звукописи, 
определение вида строф.
Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, 
созданию настроения; подбор синонимов к заданным словам, 
анализ поэтических выражений и обоснование выбора 
автора.
Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с 
сохранением интонационного рисунка произведения 
(конкурс чтецов стихотворений).
Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 
соответствующих стихотворных строк.
Творческое задание: воссоздание в воображении описанных в 
стихотворении картин.

8 Творчество 
Л. Н. 
Толстого (5 
часов)

Расширение 
представлений о 
творчестве Л.Н. 
Толстого: рассказ 
(художественный и 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных отрывков из 
произведений Л. Н. Толстого, определение жанра, 
объяснение и ответ на вопрос «К каким жанрам относится 
этот текст? Почему?», аргументация своего мнения.
Разговор перед чтением: общее представление об эпосе (на 



научно-познавательный), 
сказки, басни, быль. 
Первоначальное 
представление о повести 
как эпическом жанре. 
Значение реальных 
жизненных ситуаций в 
создании рассказа, 
повести. Отрывки из 
автобиографической 
повести Л. Н. Толстого 
«Детство». Углубление 
представлений об 
особенностях 
художественного текста-
описания: пейзаж, 
портрет героя, интерьер. 
Примеры текста-
рассуждения в рассказах 
Л. Н. Толстого.

примере рассказа), знакомство с повестью как эпическим 
жанром, в основе которого лежит повествование о каком-
либо событии. Слушание и чтение произведений Л. Н. 
Толстого «Детство» (отрывки из повести).
Обсуждение темы и главной мысли произведений, 
определение признаков жанра (автобиографическая повесть, 
рассказ, басня), характеристика героев с использованием 
текста (не менее 3 произведений).
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 
составление цитатного плана текста с выделением отдельных 
эпизодов, смысловых частей.
Работа с композицией произведения: определение завязки, 
кульминации, развязки.
Пересказ содержания произведения, используя разные типы 
речи (повествование, описание, рассуждение) с учётом 
специфики художественного, научно-познавательного и 
учебного текстов.
Работа в парах: сравнение рассказов (художественный и 
научно-познавательный), тема, главная мысль, события, 
герои: «Черепаха» и «Русак».
Работа со схемой: «чтение» информации, представленной в 
схематическом виде, обобщение представлений о 
произведениях Л. Н. Толстого.
Проверочная работа по итогам изученного раздела: 
демонстрация начитанности и сформированности 
специальных читательских умений. Проверка и оценка своей 
работы по предложенным критериям.
Дифференцированная работа: составление устного или 
письменного высказывания (не менее 10 предложений) на 
тему «Моё любимое произведение Л. Н. Толстого».
Поиск и представление книг на тему «Произведения Л. Н. 
Толстого», составление списка произведений Л. Н. Толстого.

9 Картины 
природы
в 
творчестве 
поэтов
и 
писателей 
ХХ века (6 
часов)

Лирика, лирические 
произведения как 
описание в стихотворной 
форме чувств поэта, 
связанных с 
наблюдениями, 
описаниями природы. 
Расширение круга чтения 
лирических 
произведений поэтов ХХ 
века: И. А. Бунин, А. А. 
Блок, К. Д. Бальмонт, М. 
И. Цветаева.
Темы стихотворных 
произведений, герой 
лирического 
произведения. Авторские 
приёмы создания 
художественного образа 
в лирике.
Углубление 
представлений о 
средствах 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как 
способ передачи чувств автора, лирические и эпические 
произведения: сходство и различия.
Слушание лирических произведений, обсуждение 
эмоционального состояния при восприятии описанных 
картин природы, ответ на вопрос «Какое настроение создаёт 
произведение? Почему?». На примере стихотворений И. А. 
Бунина «Гаснет вечер, даль синеет…», «Ещё и холоден и 
сыр…», А. А. Блока «Рождество», К. Д. Бальмонта «К зиме», 
М. И. Цветаевой «Наши царства», «Бежит тропинка с 
бугорка», С. А. Есенина «Бабушкины сказки», «Лебёдушка» 
(по выбору).
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
сравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, выделение в 
тексте слов, использованных в прямом и переносном 
значении, наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, 
нахождение образных слов и выражений, поиск значения 
незнакомого слова в словаре, характеристика звукописи, 
определение вида строф.
Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, 
созданию настроения, подбор синонимов к заданным словам, 
анализ поэтических выражений и обоснование выбора 
автора.



выразительности в 
произведениях лирики: 
эпитеты, синонимы, 
антонимы, сравнения, 
олицетворения, 
метафоры.

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с 
сохранением интонационного рисунка произведения 
(конкурс чтецов стихотворений).
Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 
соответствующих стихотворных строк.
Творческое задание: воссоздание в воображении описанных в 
стихотворении картин.
Написание сочинения-описания (после предварительной 
подготовки) на тему «Картины родной природы в 
изображении художников».
Составление выставки книг на тему «Картины природы в 
произведениях поэтов ХIХ—ХХ веков», написание краткого 
отзыва о самостоятельно прочитанном произведении по 
заданному образцу.

10 Произведе
ния о 
животных 
и родной 
природе (6 
часов)

Углубление 
представлений о 
взаимоотношениях 
человека и животных, 
защита и охрана 
природы — тема 
произведений 
литературы. 
Расширение круга чтения 
на примере 
произведений А. И. 
Куприна, В. П. 
Астафьева, 

Разговор перед чтением: взаимоотношения человека и 
животных, обсуждение цели чтения, выбор формы чтения 
(вслух или про себя), удержание учебной задачи и ответ на 
вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ?».
Чтение вслух и про себя произведений о животных: В. П. 
Астафьев «Стрижонок Скрип», «Капалуха», «Весенний 
остров», А. И. Куприн «Скворцы», (не 2 двух произведений 
по выбору). 
Учебный диалог: обсуждение темы и главной мысли 
произведений, определение признаков жанра.
Работа с текстом произведения: составление портретной 
характеристики персонажей с приведением примеров из 
текста, нахождение в тексте средств изображения героев и 
выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему виду 
и поступкам, установление взаимосвязи между поступками, 
чувствами героев.
Упражнение в составлении вопросов (в том числе 
проблемных) к произведению.
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 
составление вопросного плана текста с выделением 
отдельных эпизодов, смысловых частей.
Работа с композицией произведения: определение завязки, 
кульминации, развязки.
Пересказ содержания произведения от лица героя с 
изменением лица рассказчика.
Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная мысль, 
герои). Проверочная работа по итогам изученного раздела: 
демонстрация начитанности и сформированности 
специальных читательских умений. Проверка и оценка своей 
работы по предложенным критериям.
Составление высказывания-рассуждения (устно и письменно) 
на тему «Почему надо беречь природу?» (не менее 10 
предложений).
Составление выставки книг (тема дружбы человека и 
животного), рассказ о любимой книге на эту тему.

11 Произведе
ния о детях 
(8 часов)

Расширение тематики 
произведений о детях, их 
жизни, играх и занятиях, 
взаимоотношениях со 
взрослыми и 
сверстниками (на 

Разговор перед чтением: обсуждение цели чтения, выбор 
формы чтения (вслух или про себя), удерживание учебной 
задачи и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить 
ответ, читая произведение?».
Чтение вслух и про себя произведений о жизни детей в 
разное время: Н. Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы», Б. 



примере содержания 
произведений Н. Г. 
Гарина-Михайловского и 
др.) Словесный портрет 
героя как его 
характеристика. 
Авторский способ 
выражения главной 
мысли. Основные 
события сюжета, 
отношение к ним героев.

С. Житков «Как я ловил человечков», К. Г. Паустовский 
«Корзина с еловыми шишками» (не менее 3 авторов).
Работа с текстом произведения: составление портретной 
характеристики персонажей с приведением примеров из 
текста, нахождение в тексте средств изображения героев и 
выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему виду 
и поступкам, установление взаимосвязи между поступками, 
чувствами героев, определение авторского отношения к 
героям. 
Упражнение в составлении вопросов (в том числе 
проблемных) к произведению. 
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
событий, формулирование вопросов по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 
составление вопросного плана текста с выделением 
отдельных эпизодов, смысловых частей, определение 
завязки, кульминации, развязки (композиция произведения).
Работа в парах: составление цитатного плана, оценка 
совместной деятельности.
Упражнения в выразительном чтении небольших эпизодов с 
соблюдением орфоэпических и интонационных норм при 
чтении вслух.
Пересказ (устно) произведения от лица героя или от третьего 
лица. Дифференцированная работа: составление рассказа от 
имени одного из героев.
Проверочная работа по итогам изученного раздела: 
демонстрация начитанности и сформированности 
специальных читательских умений. Проверка и оценка своей 
работы по предложенным критериям.
Работа в группе: выбор книги по теме «О детях», 
представление самостоятельно прочитанного произведения и 
выбранной книги с использованием аппарата издания 
(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, 
сноски, примечания). 
Составление рассказа-рассуждения о любимой книге о детях.

12 Пьеса (3 
часов)

Знакомство с новым 
жанром — пьесой-
сказкой. Пьеса — 
произведение 
литературы и 
театрального искусства. 
Пьеса как жанр 
драматического 
произведения. Пьеса и 
сказка: драматическое и 
эпическое произведения. 
Авторские ремарки: 
назначение, содержание.

Чтение вслух и про себя пьес. Например, С. Я. Маршак
«Двенадцать месяцев», Е. Л. Шварц «Красная Шапочка» 
(одна по выбору).
Ориентировка в понятиях: пьеса, действие, персонажи, 
диалог, ремарка, реплика.
Учебный диалог: анализ действующих лиц, обсуждение 
проблемы: является ли автор пьесы действующим лицом, 
ответ на вопрос «Почему в тексте приводятся авторские 
замечания(ремарки), каково их назначение?».
Работа в парах: анализ и обсуждение драматического 
произведения (пьесы) и эпического (сказки) — определение 
сходства и различий, диалог как текст пьесы, возможность 
постановки на театральной сцене. Чтение по ролям. Работа в 
группах (совместная деятельность): готовим спектакль — 
выбор эпизода пьесы, распределение ролей, подготовка 
ответов на вопросы «С какой интонацией говорят герои?», 
«Какая мимика и какие жесты нужны в данной сцене?», 
подготовка к инсценированию эпизода.
Экскурсия в театр (при наличии условий) и просмотр 
детского спектакля.
Дифференцированная работа: создание (рисование) афиши 
спектакля.



13 Юмористи
ческие
произведен
ия (5 
часов)

Расширение круга чтения 
юмористических 
произведений на 
примере рассказов. Ю. 
Драгунского, Н. Н. 
Носова, В. В. Голявкина, 
М. М. Зощенко. Герои 
юмористических 
произведений. Средства 
выразительности текста 
юмористического 
содержания: гипербола. 
Юмористические 
произведения в кино и 
театре.

Разговор перед чтением: обсуждение проблемного вопроса 
«Какой текст является юмористическим?».
Слушание и чтение художественных произведений, оценка 
эмоционального состояния при восприятии юмористического 
произведения, ответ на вопрос «Какое чувство вызывает 
сюжет рассказа? Почему?». Рассказы В. Ю. Драгунского 
«Главные реки», В. В. Голявкина «Никакой горчицы я не ел», 
М. М. Зощенко «Ёлка», «Не надо врать», Н. Н. Носова 
«Метро» (не менее 2 произведений по выбору).
Работа с текстом произведения: составление портретной 
характеристики персонажей с приведением примеров из 
текста, нахождение в тексте средства изображения героев и 
выражения их чувств.
Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, 
отражающей комичность ситуации.
Дифференцированная работа: придумывание продолжения 
рассказа.
Проверочная работа по итогам изученного раздела: 
демонстрация начитанности и сформированности 
специальных читательских умений. Проверка и оценка своей 
работы по предложенным критериям.
Литературная викторина по произведениям Н. Н. Носова, В. 
Ю. Драгунского.
Слушание записей (аудио) юмористических произведений, 
просмотр фильмов.

14 Зарубежна
я 
литература 
(8 часов)

Расширение круга чтения 
произведений 
зарубежных писателей 
Приключенческая 
литература: 
произведения Дж. 
Свифта, Марка Твена.

Разговор перед чтением: установление цели чтения, ответ на 
вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 
произведение?».
Чтение приключенческой литературы: Дж. Свифт 
«Путешествие Гулливера» (отрывки), Марк Твен 
«Приключения Тома Сойера» (отрывки).
Работа с текстом произведения (характеристика героя): 
нахождение описания героя, определение взаимосвязи между 
поступками героев, сравнивание героев по аналогии или по 
контрасту, оценка поступков героев.
Поиск дополнительной справочной информации о 
зарубежных писателях: Дж. Свифт, Марк Твен, Л. Кэрролл, 
представление своего сообщения в классе, составление 
выставки книг зарубежных сказок, книг о животных.
Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом 
рекомендательного списка, написание аннотации к 
самостоятельно прочитанному произведению.

15 Библиогра
фическая 
культура 
(работа
с детской 
книгой
и 
справочно
й 
литературо
й) (4 часа)

Польза чтения и книги: 
книга — друг и учитель. 
Расширение знаний о 
правилах читателя и 
способах выбора книги 
(тематический, 
систематический 
каталог). Виды 
информации в книге: 
научная, художественная 
(с опорой на внешние 
показатели книги), её 
справочно-
иллюстративный 
материал. Очерк как 
повествование о 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую 
библиотеку: тема экскурсии «Зачем нужны книги».
Чтение очерков С. Я. Маршака «Книга — ваш друг и 
учитель», В. П. Бороздина «Первый в космосе», И. С. 
Соколова-Микитова «Родина», Н. С. Шер «Картины-сказки».
Работа в парах: «чтение» информации, представленной в 
схематическом виде, заполнение схемы.

Проверочная работа по итогам изученного раздела: 
демонстрация начитанности и сформированности 
специальных читательских умений. Проверка и оценка своей 
работы по предложенным критериям.



реальном событии. Типы 
книг (изданий): книга-
произведение, книга-
сборник, собрание 
сочинений, 
периодическая печать, 
справочные издания. 
Работа с источниками 
периодической печати.

Упражнения в выразительном чтении стихотворных и 
прозаических произведений с соблюдением орфоэпических и 
интонационных норм при чтении вслух.
Поиск информации в справочной литературе, работа с 
различными периодическими изданиями: газетами и 
журналами для детей. Составление аннотации (письменно) на 
любимое произведение. Коллективная работа: подготовка 
творческого проекта на темы «Русские писатели и их 
произведения», «Сказки народные и литературные», 
«Картины природы в творчестве поэтов», «Моя любимая 
книга».
Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника 
летнего чтения.

Резерв: 7 часов

2.1.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(АНГЛИЙСКИЙ)»

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по английскому языку на уровне начального общего образования 

разработана  на  основе  Универсального  кодификатора  распределённых  по  классам 
проверяемых  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы 
начального  общего  образования,  адаптированной  образовательной  программы начального 
общего  образования  (вариант  4.2  ФАОП НОО) и  элементов  содержания  по  английскому 
языку.

Изучение иностранного языка является необходимым для современного культурного 
человека.  Для  слабовидящих  обучающихся  владение  иностранным  языком  открывает 
дополнительные  возможности  для  понимания  современного  мира,  профессиональной 
деятельности,  интеграции  в  общество.  В  результате  изучения  курса  иностранного 
(английского)  языка  у  слабовидящих  обучающихся  формируются  навыки  общения  на 
иностранном  языке,  представления  о  роли  и  значимости  иностранного  языка  в  жизни 
современного человека в поликультурном мире.

Знание  иностранного  языка  обеспечивает  формирование  представлений  об 
особенностях культуры стран изучаемого языка, что в свою очередь является необходимым 
условием для воспитания толерантного отношения к представителям его культуры.

Рабочая  программа  раскрывает  цели  образования,  развития  и  воспитания 
обучающихся  средствами учебного  предмета  «Иностранный язык» на  начальной ступени 
обязательного  общего  образования,  определяет  обязательную  (инвариантную)  часть 
содержания  учебного  курса  по  изучаемому  иностранному  языку,  за  пределами  которой 
остаётся возможность выбора учителем вариативной составляющей содержания образования 
по предмету.

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе 
начального  общего  образования  и  воспитания  современного  обучающегося  в  условиях 
поликультурного  и  многоязычного  мира.  Изучение  иностранного  языка  направлено  на 
формирование  коммуникативной  культуры  обучающихся,  осознание  роли  языков  как 
инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему 
речевому  развитию,  воспитанию  гражданской  идентичности,  расширению  кругозора, 
воспитанию чувств и эмоций. 

В  начальной  школе  закладывается  база  для  всего  последующего  иноязычного 
образования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт 
особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в 



общеобразовательных  организациях  России  начинается  со  2  класса,  в  образовательных 
организациях,  реализующих  адаптированные  образовательные  программы  начального 
общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2 ФАОП НОО), изучение 
английского языка начинается с 3 класса, что соответствует федеральному учебному плану 
Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования 
для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2 ФАОП НОО).

Построение программы 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.

Преподавание  слабовидящим  обучающимся  учебного  предмета  «Иностранный 
(английский)  язык»  осуществляется  с  учетом  индивидуальных  особенностей  их 
психофизического развития, состояния зрительных функций. 

В  программе  представлены  цель  и  коррекционные  задачи,  базовые  положения 
обучения английскому языку слабовидящих обучающихся. 

Преподавание  английского  языка  слабовидящим обучающимся  строится  на  основе 
следующих базовых положений:

•  Важным условием является создание искусственной языковой среды. 
•  Изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного живого 

языка  и  предъявляются  через  общение  с  учителем,  аудирование  и  другие  доступные 
слабовидящему обучающемуся способы предъявления учебного материала. 

• Отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, соответствующей 
возрастным интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий современного мира. 
Отбираемый для изучения языковой материал обладает высокой частотностью. 

• Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен быть 
знаком обучающимся на родном языке. 

• Обязательным условием является включение речевой деятельности на иностранном 
языке в различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно-практическую), при 
этом  должны  быть  задействованы  сохранные  анализаторы  (остаточное  зрение,  слух, 
осязание). 

•  Уроки строятся  по принципу формирования потребности в  общении.  Мотивация 
обучающегося к общению на английском языке имеет важнейшее значение.

•  Аудирование  является  одним  из  важнейших  видов  учебной  деятельности. 
Определяющее  значение  имеет  работа  с  аудиозаписью  для  восприятия  и  закрепления 
материала в классе во внеурочное время. 

• На работу над чтением и письмом на уроке следует выделять не более 10 минут, при 
этом учитываются индивидуальные рекомендации офтальмолога для каждого обучающегося. 
Формирование  начальных  навыков  англоязычного  чтения  и  письма  при  необходимости 
осуществляется  на  основе  рельефно-точечного  шрифта  Л.  Брайля.  Для  работы  над 
письменной  речью  рекомендуется  использовать  тифлоинформационные  технологии, 
современную цифровую технику и тифлотехнические средства.

•  Овладение  произносительной  стороной  английской  речи  слабовидящими 
обучающимися требует особого внимания. Для данной категории обучающихся допустимо 
приближенное произношение английских звуков, английская речь должна быть доступна для 
понимания.

Коррекционно-развивающий  потенциал учебного  предмета  «Иностранный 
(английский)  язык»  способствует  преодолению  специфических,  в  том  числе 
коммуникативных трудностей, обусловленных слабовидением, и обеспечивает:



•  обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в контексте 
различных коммуникативных ситуаций.

• формирование у обучающихся в процессе изучения иностранного языка целостных, 
системных  представлений  о  предметах  и  явлениях  окружающего  мира,  их  предметно-
пространственных  отношениях;  умения  дифференцировать  эмоциональные  состояния 
окружающих  и  воспроизводить  свои  собственные  переживания  на  вербальном  и 
невербальном уровне;

•  формирование  зрительного  и  осязательно-зрительного  способов  обследования  и 
восприятия предметов, рисунков на уроках иностранного языка;

•  развитие  возможностей  зрительного  анализатора  на  уроках  иностранного  языка, 
подбор  дидактического  материала  для  занятий  с  учетом  индивидуальных  особенностей 
обучающихся, характера зрительных нарушений и состояния их зрительных функций;

•  организация  учебной  деятельности  с  учетом  необходимости  развития  умения 
пользоваться нарушенным зрением для решения поставленных учебных задач;

•  развитие  навыков  самоконтроля  при  изучении  иностранного  языка  с  учетом 
снижения зрительных возможностей;

• развитие способности осуществлять ориентирование в пространстве на зрительной и 
осязательно-зрительной  основе  в  процессе  формирования  иноязычных  коммуникативных 
навыков;

•  овладение  десятипальцевым  способом  ввода  информации  на  стандартной 
компьютерной клавиатуре для работы над письменной формой английской речи;

•  овладение при необходимости основами системы рельефно-точечного шрифта Л. 
Брайля в качестве дополнительного средства при работе над англоязычным письмом;

• развитие умения воспринимать на слух английскую синтезированную речь.
Целью  учебного  предмета «Иностранный  язык»  является  формирование  у 

слабовидящих  обучающихся  коммуникативной  компетенции  в  единстве  таких  ее 
составляющих,  как  речевая,  языковая,  социокультурная,  компенсаторная  компетенции. 
Речевая  компетенция  —  развитие  коммуникативных  умений  в  четырех  основных  видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). Языковая компетенция — 
овладение  новыми  языковыми  средствами  (фонетическими,  орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; освоение 
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 
и  иностранном  языках.  Социокультурная/межкультурная  компетенция  —  приобщение  к 
культуре,  традициям  реалиям  стран/страны  изучаемого  языка  в  рамках  тем  и  ситуаций 
общения,  отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям  учащихся 
основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях межкультурного общения. Компенсаторная компетенция — развитие 
умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче информации. 

В рамках данного курса решается ряд общеобразовательных задач: 
• формирование элементарных коммуникативных навыков на иностранном языке;
• формирование навыков речевого поведения на иностранном языке:
• формирование навыков диалогической англоязычной речи;
• формирование навыков монологической англоязычной речи;
• формирование представлений о культуре страны изучаемого языка;
•  формирование  представлений  о  значимости  иностранного  языка  в  будущей 

профессиональной деятельности.
Коррекционные задачи:
• расширение представлений об окружающем мире; 



•  развитие  коммуникативных  навыков,  коррекция  специфических  проблем, 
возникающих в сфере общения у слабовидящих;

•  формирование  у  слабовидящих  обучающихся  навыков  общения  на  иностранном 
языке,  представлений  о  роли  и  значимости  иностранного  языка  в  жизни  современного 
человека в поликультурном мире;

•  развитие умений адекватно использовать сохранные анализаторы для компенсации 
нарушенных зрительных функций;

•  развитие  познавательной  деятельности,  своеобразие  которой  обусловлено 
ограниченностью чувственного восприятия, недостаточностью представлений о предметах и 
явлениях окружающего мира;

•  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных 
социальных ситуациях;

•  развитие  английской  речи  в  связи  с  организованной  предметно-практической 
деятельностью.

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 
предметов, изучаемых на уровне начального общего образования, изучается с 2 по 4 класс, 
для слепых обучающихся, осваивающих вариант 3.2 ФАОП НОО – с 3 по 5 класс. Согласно 
федеральному учебному плану Федеральной адаптированной образовательной программы 
начального общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2 ФАОП НОО), 
на изучение иностранного языка отводится 204 часа: 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов,  
5 класс — 68 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 
ЯЗЫК»

3 КЛАСС
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  опорой  на  речевые  ситуации,  ключевые  слова  и/  или  иллюстрации  с 

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

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

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

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

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

Аудирование



Понимание  на  слух  речи  учителя  и  одноклассников  и  вербальная/невербальная 
реакция на услышанное (при непосредственном общении).

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

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

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 
воспринимаемого  на  слух  текста  и  понимание  информации  фактического  характера 
(например,  имя,  возраст,  любимое  занятие,  цвет  и  т.  д.)  с  опорой  на  иллюстрации  и  с 
использованием 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.
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

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

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

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

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

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  опорой  на  образец  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 «r» (there is/there).

Различение  на  слух  и  адекватное,  без  ошибок,  ведущих  к  сбою в  коммуникации, 
произнесение  слов  с  соблюдением  правильного  ударения  и  фраз/предложений 



(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.

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

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

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.
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  в  письменном  и  звучащем  тексте  и  употребление  в  устной  и 

письменной  речи:  изученных  морфологических  форм  и  синтаксических  конструкций 
английского языка.

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  c  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 (c однородными членами).
Социокультурные знания и умения
Знание  и  использование  некоторых  социокультурных  элементов  речевого 

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

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

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.
Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).
Использование  в  качестве  опоры  при  порождении  собственных  высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций.
4 КЛАСС

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. 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  опорой  на  речевые  ситуации,  ключевые  слова  и/или  иллюстрации  с 

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

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

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

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

Коммуникативные умения монологической речи:
Создание  с  опорой  на  ключевые  слова,  вопросы  и/или  иллюстрации  устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 



персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.
Пересказ  с  опорой  на  ключевые  слова,  вопросы  и/или  иллюстрации  основного 

содержания прочитанного текста.
Аудирование
Понимание  на  слух  речи  учителя  и  одноклассников  и  вербальная/невербальная 

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

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

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

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

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

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 опорой и без опоры на 
иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

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

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

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  опорой  на  образец  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 «r» (there is/there are).

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

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

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

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

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

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.
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  в  письменном  и  звучащем  тексте  и  употребление  в  устной  и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса,  
включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения.

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

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

Грамматическая сторона речи
Распознавание  в  письменном  и  звучащем  тексте  и  употребление  в  устной  и 

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

Предложения с начальным There + to be  в Past Simple Tense (There was an old house 
near the river.).

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 my bike.).
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  в  качестве  опоры  при  порождении  собственных  высказываний 

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

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

5 КЛАСС
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.

Коммуникативные умения
Говорение
Коммуникативные умения диалогической речи:
Ведение  с  опорой  на  речевые  ситуации,  ключевые  слова  и/или  иллюстрации  с 

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

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



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

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

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

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

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

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

Краткое  устное  изложение  результатов  выполненного  несложного  проектного 
задания.

Аудирование
Коммуникативные умения аудирования.
Понимание  на  слух  речи  учителя  и  одноклассников  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 
опорой  и  без  опоры  на  иллюстрации  и  с  использованием  языковой,  в  том  числе 
контекстуальной, догадки.

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

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

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 опорой и без опоры на 
иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

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

Смысловое  чтение  про  себя  учебных  и  адаптированных  аутентичных  текстов, 



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

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

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

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение.
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  опорой  на  образец  поздравления  с  праздниками  (с  днём  рождения, 
Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.
Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

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

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

Различение  на  слух  и  адекватное,  без  ошибок,  ведущих  к  сбою в  коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-
интонационных  особенностей,  в  том  числе  соблюдение  правила  отсутствия  ударения  на 
служебных словах; интонации перечисления.

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

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

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

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.
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  в  письменном  и  звучащем  тексте  и  употребление  в  устной  и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса,  
включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения.



Распознавание  и  образование  в  устной  и  письменной  речи  родственных  слов  с 
использованием  основных  способов  словообразования:  аффиксации  (образование 
существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play 
— a play).

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 
film).

Грамматическая сторона речи
Распознавание  в  письменном  и  звучащем  тексте  и  употребление  в  устной  и 

письменной  речи  изученных  морфологических  форм  и  синтаксических  конструкций 
английского языка.

Глаголы в Present/Past  Simple Tense,  Present  Continuous Tense в  повествовательных 
(утвердительных  и  отрицательных)  и  вопросительных  (общий  и  специальный  вопросы) 
предложениях.

Модальные глаголы 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  в  качестве  опоры  при  порождении  собственных  высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий.
Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

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

Специфические универсальные учебные действия:
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  «слабовидящий  - 

зрячий», «слабовидящий - слабовидящий» при изучении иностранного языка;
внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к другим 

странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы  личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты,  обеспечивающие 
выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку 

на  уровне  начального  общего  образования  достигаются  в  единстве  учебной  и 
воспитательной  деятельности  в  соответствии  с  традиционными  российскими 
социокультурными  и  духовно-нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе 
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 
и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

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

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;
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.
Специальные личностные результаты:
 способность  к  осмыслению и  дифференциации картины мира,  ее  временно-

пространственной организации;
 умение осуществлять межличностное взаимодействие в поликультурной среде;
 эмоционально-ценностное отношение к культуре и традициям других народов;
 сформированность культуры толерантного поведения.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В  результате  изучения  иностранного  (английского)  языка  на  уровне  начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 
учебные  действия,  коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность.

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;
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. 
Специальные метапредметные результаты:
● использовать нарушенное зрение и сохранные анализаторы в различных видах 

деятельности (учебно-познавательной, ориентировочной, трудовой);
● применять  зрительный,  осязательный  и  слуховой  способы  восприятия 

материала;
● применять современные средства коммуникации и тифлотехнические средства;



● осуществлять пространственную и социально-бытовую ориентировку;
● применять приемы отбора и систематизации материала на определенную тему;
● вести самостоятельный поиск информации;
● преобразовывать,  сохранять  и  передавать  информацию,  полученную  в 

результате чтения или аудирования на иностранном языке;
● принимать участие в речевом общении на иностранном языке, соблюдая нормы 

речевого этикета;
● адекватно  использовать  невербальные  средства  коммуникации  в  процессе 

речевого общения;
● осуществлять  речевой  самоконтроль  в  процессе  учебной  деятельности  и  в 

коммуникативной деятельности на иностранном языке;
● оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления;
● находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
● планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные  результаты по  учебному предмету  «Иностранный (английский)  язык» 
предметной  области  «Иностранный  язык»  должны  быть  ориентированы  на  применение 
знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 
отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 
уровне  в  совокупности  её  составляющих  —  речевой,  языковой,  социокультурной, 
компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).

3 КЛАСС
Коммуникативные умения
Говорение
 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные 
опоры в рамках изучаемой тематики с  соблюдением норм речевого этикета,  принятого в 
стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника);

 создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 
фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, 
вопросы.

Аудирование
 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;
 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  опорой  на  образец  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,  вычленять  некоторые  звукобуквенные  сочетания  при  анализе 
знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв;

 читать новые слова согласно основным правилам чтения;
 различать  на  слух  и  правильно произносить  слова  и  фразы/  предложения  с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.
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);

 распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 
предложения;

 распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  предложения  с 
начальным It;

 распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  предложения  с 
начальным There + to be в Present Simple Tense;

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения 
с простым глагольным сказуемым (He 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 I’m Dima, I’m eight. 
I’m fine. I’m 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 

сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.);  
can 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.
4 КЛАСС

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, 
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  одноклассников 

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 т. д.;
 писать  с  опорой  на  образец  поздравления  с  днем  рождения,  Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий;
 создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.
Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
 применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r);
 применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (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.);
 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.

5 КЛАСС
Коммуникативные умения
Говорение
 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос)  на  основе  вербальных  и/или  зрительных  опор  с  соблюдением  норм 
речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со 
стороны каждого собеседника);

 вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или 
ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 
речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника;

 создавать  устные  связные  монологические  высказывания  (описание, 
рассуждение;  повествование/сообщение)  с  вербальными  и/или  зрительными  опорами  в 
рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания 
— не менее 4—5 фраз);

 создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать 
своё отношение к предмету речи;

 передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с  вербальными и/или 



зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз.
 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  одноклассников, 

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 т. д.) 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 т. д.;
 писать  с  опорой  на  образец  поздравления  с  днем  рождения,  Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий;
 писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения — до 50 слов).
Языковые знания и навыки
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,  -ist:  teacher,  actor,  artist), 
словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play).

Грамматическая сторона речи



 распознавать и  употреблять в  устной и письменной речи Present  Continuous 
Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 
специальный вопрос) предложениях;

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be 
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 no;

 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;
 знать некоторых литературных персонажей;
 знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни);
 кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики
Специальные предметные результаты:
 владение  навыками  зрительного  и  осязательно-зрительного  обследования, 

необходимыми при работе с дидактическим материалом;
 наличие начальных навыков социокультурной адаптации.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
3 КЛАСС  (68 часов*)

№

Программная 
тема, число 
часов на её 
изучение

(Тематика 
общения)

Программное 
содержание

(Коммуникативные 
умения и языковые 

навыки)

Характеристика деятельности (учебной, 
познавательной, 

коммуникативной/речевой); методы и 
формы организации

1. Мир  моего 
«я».
Знакомство. 
Приветствие, 
знакомство.
Моя семья.
Мой  день 

Диалогическая речь 
Ведение 
элементарных 
диалогов  (диалога 
этикетного 
характера,  диалога-
расспроса)  в  рамках 

Диалогическая речь 
Начинать,  поддерживать  и  заканчивать 
разговор;  знакомиться  с  собеседником; 
поздравлять  с  праздником  и  вежливо 
реагировать  на  поздравление;  выражать 
благодарность; приносить извинения.
Приглашать  собеседника  к  совместной 

* Количество учебных часов на тему может варьироваться по усмотрению учителя, при условии, что общее количество 
часов (68 часов в год) сохраняется.



рождения.
Моя  любимая 
еда (25 ч.) 

изучаемой  тематики 
с опорой на речевые 
ситуации,  ключевые 
слова  и/или 
иллюстрации  с 
соблюдением  норм 
речевого этикета.

деятельности,  вежливо  соглашаться/не 
соглашаться на предложение собеседника.
Запрашивать  интересующую  информацию; 
сообщать фактическую информацию, отвечая 
на вопросы (общие, специальные).
Составлять  диалог  в  соответствии  с 
поставленной  коммуникативной  задачей  по 
образцу,  с  использованием  вербальных 
(речевые  ситуации,  ключевые  слова)  и 
зрительных опор (картинки, фотографии).

2. Мир  моих 
увлечений.
Любимый 
цвет, игрушка.
Любимые 
занятия.
Мой питомец.
Выходной 
день 
(20 ч.)

3. Мир  вокруг 
меня.
Моя школа.
Мои друзья.
Моя  малая 
родина  (город, 
село) (15 ч.)

Монологическая 
речь 
Создание  устных 
монологических 
высказываний 
в рамках  изучаемой 
тематики  с  опорой 

Монологическая речь 
Описывать  предмет,  человека,  литературного 
персонажа.
Рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выражать  своё  отношение  к  предмету  речи 
(Мне нравится/Мне не нравится …).
Создавать  связное  монологическое 



на  ключевые  слова, 
вопросы  и/или 
иллюстрации.

Аудирование
Понимание  на  слух 
речи  учителя  и 
одноклассников.
Восприятие  на  слух 
и  понимание 
учебных  текстов, 
построенных  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)  с 
опорой  на 
иллюстрации,  а 
также  с 
использованием 
языковой догадки.

Смысловое чтение
Чтение  вслух 
учебных  текстов, 
построенных  на 
изученном языковом 
материале,  с 
соблюдением правил 
чтения  и 
соответствующей 
интонации.
Чтение  про  себя 
учебных  текстов, 
построенных  на 
изученном языковом 
материале,  с  разной 
глубиной 

высказывание  по  образцу,  с  использованием 
вербальных  (ключевые  слова,  вопросы)  и 
зрительных (картинки, фотографии) опор.

Аудирование 
Понимать  в  целом речь  учителя  по  ведению 
урока.
Распознавать  на  слух  и  полностью понимать 
связанное  высказывание  учителя, 
одноклассника,  построенное  на  знакомом 
языковом  материале;  вербально/невербально 
реагировать на услышанное.
Воспринимать  на  слух  и  понимать  основное 
содержание  текста,  построенного  на 
изученном языковом материале.
Определять тему прослушанного текста.
Определять  главные  факты/события  в 
прослушанном тексте.
Воспринимать  на  слух  и  понимать 
запрашиваемую  информацию  фактического 
характера  (имя,  возраст,  любимое  занятие, 
цвет  и т. д.)  в тексте,  построенном  на 
изученном языковом материале.
Использовать  зрительные  опоры  (картинки, 
фотографии) при восприятии на слух текста.
Использовать  языковую  догадку  при 
восприятии на слух текста.

Смысловое чтение 
Соотносить  графический  образ  слова  с  его 
звуковым  образом  на  основе  знания  правил 
чтения.
Соблюдать  правильное  ударение  в  словах 
и фразах; интонацию в целом.
Читать  вслух  текст,  построенный  на 
изученном языковом материале, демонстрируя 
понимание прочитанного.
Зрительно  воспринимать  текст,  узнавать 
знакомые  слова,  грамматические  явления 
и понимать  основное  содержание  текста, 
построенного  на  изученном  языковом 
материале.
Определять тему прочитанного текста (о ком 
или о чём говорится в тексте).
Определять  главные  факты/события  в 
прочитанном тексте.
Соотносить  текст/части  текста  с 
иллюстрациями.
Использовать внешние формальные элементы 

4. 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) 
(8 ч.)



проникновения  в их 
содержание  в 
зависимости  от 
поставленной 
коммуникативной 
задачи  (с 
пониманием 
основного 
содержания,  с 
пониманием 
запрашиваемой 
информации)  с 
опорой  на 
иллюстрации,  а 
также  с 
использованием 
языковой догадки.

Письмо 
Воспроизведение 
речевых  образцов, 
списывание текста.
Выписывание  из 
текста  слов, 
словосочетаний, 
предложений; 
вставка 
пропущенных букв в 
слово  или  слов  в 
предложении, 
дописывание 
предложений  в 
соответствии  с 
решаемой  учебной 
задачей.
Заполнение  простых 
формуляров  с 
указанием  личной 
информации  в 
соответствии  с 
нормами, принятыми 
в  стране/  странах 
изучаемого языка.
Написание  с  опорой 
на образец коротких 
поздравлений  с 
праздниками.

Фонетическая 

текста (заголовок,  иллюстрацию, сноску)  для 
понимания  основного  содержания 
прочитанного текста.
Находить в тексте, построенном на изученном 
языковом  материале,  запрашиваемую 
информацию  фактического  характера,  где 
происходить действие, любимое занятие героя 
рассказа и т. д.).
Использовать  языковую  догадку  для 
понимания  основного  содержания 
текста/нахождения  нужной  информации  в 
тексте.
Находить  значение  незнакомых  слов  в 
двуязычном словаре учебника.

Письмо 
Копировать речевые образцы; списывать текст 
без  ошибок;  выписывать  из  текста  слова, 
словосочетания, предложения в соответствии с 
учебной задачей.
Восстанавливать  предложение,  вставляя 
пропущенные  слова  или  дописывая  его 
окончание  в  соответствии  с  решаемой 
коммуникативной/учебной задачей.
Заполнять простые формуляры в соответствии 
с  нормами,  принятыми  в  стране/странах 
изучаемого языка: сообщать о себе основные 
сведения  (имя,  фамилия,  возраст,  страна 
проживания).
Писать  с  опорой  на  образец  короткие 
поздравления с днём рождения, Новым годом.

Фонетическая сторона речи 
Правильно  называть  буквы  английского 
алфавита; знать их последовательность.
Различать  на  слух  и  адекватно  произносить 
все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произнесения звуков. Произносить связующее 
“r”  (there  is/there  are;  where  is).  Соблюдать 
правильное ударение в изолированном слове, 
фразе.
Различать коммуникативный тип предложения 
по  его  интонации  (повествовательное, 
вопросительное).
Корректно  произносить  предложения 
(повествовательное,  побудительное;  общий 
и специальный  вопросы)  с  точки  зрения  их 
ритмико-интонационных особенностей.
Применять  изученные  правила  чтения  при 



сторона речи 
Фонетически 
корректное 
произношение  букв 
английского 
алфавита;  знание  их 
последовательности.
Соблюдение  норм 
произношения 
звуков.
Различение на слух и 
адекватно,  без 
ошибок,  ведущих  к 
сбою  в 
коммуникации, 
произношение слов с 
соблюдением 
правильного 
ударения  и  фраз  с 
соблюдением  их 
ритмико-
интонационных 
особенностей.
Корректное 
произношение 
предложений с точки 
зрения  их  ритмико-
интонационных 
особенностей.
Чтение  слов  в 
соответствии  с 
изученными 
правилами чтения.
Фонетически 
корректное 
произношение 
знаков 
транскрипции.

Графика,  
орфография  и 
пунктуация 
Графически 
корректное 
(полупечатное) 
написание  букв 
английского 
алфавита.
Правильное 

чтении слов.
Вычленять  некоторые  звукобуквенные 
сочетания при анализе изученных слов.
Озвучивать знаки транскрипции.
Воспроизводить  односложные  слова 
по транскрипции.

Графика, орфография и пунктуация
Графически корректно воспроизводить буквы 
английского  алфавита  (полупечатное 
написание букв, буквосочетаний, слов).
Отличать буквы от транскрипционных знаков.
Правильно  писать  изученные  слова. 
Восстанавливать  слово,  вставляя 
пропущенные буквы.
Правильно  расставлять  знаки  препинания 
(точку,  вопросительный  и  восклицательный 
знаки) в конце предложения.
Правильно  использовать  знак  апострофа 
в 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 
Узнавать  в  письменном  и  устном  тексте 
и понимать  изученные  лексические  единицы 
(основные значения).
Употреблять  в  устной  и  письменной  речи 
изученные  лексические  единицы  в 
соответствии с коммуникативной задачей.
Группировать  слова  по  их  тематической 
принадлежности.
Опираться  на  языковую  догадку  в  процессе 
чтения  и  аудирования  (интернациональные 
слова).

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).
Распознавать  и  употреблять 
нераспространённые  и  распространённые 
простые предложения.



написание 
изученных слов.
Правильная 
расстановка  знаков 
препинания; 
апострофа.

Лексическая 
сторона  речи 
Распознавание  в 
письменном  и 
звучащем  тексте 
и употребление  в 
устной  и 
письменной  речи 
изученных 
лексических  единиц 
(слов, 
словосочетаний, 
речевых клише).
Использование  в 
процессе  чтения  и 
аудирования 
языковой  догадки 
для  распознавания 
интернациональных 
слов.

Грамматическая 
сторона  речи 
Распознавание  в 
письменном  и 
звучащем  тексте 
и употребление  в 
устной 
и письменной  речи 
изученных 
грамматических 
явлений.
Коммуникативные 
типы  предложений: 
повествовательные 
(утвердительные, 
отрицательные), 
вопросительные 
(общий, 
специальный 
вопрос), 
побудительные  (в 

Распознавать  и  употреблять  в  устной  и 
письменной речи предложения с начальным It.
Распознавать  и  употреблять  в  устной  и 
письменной  речи  предложения  с  начальным 
There + to be в Present Simple Tense.
Распознавать  и  употреблять  в  устной  и 
письменной  речи  простые  предложения  с 
простым  глагольным  сказуемым  (He  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 I’m Dima, I’m eight. I’m fine. 
I’m 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 сan/can’t 
для  выражения  умения  (I  can  ride  a  bike.)  и 
отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can 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 



утвердительной 
форме).
Нераспространённые 
и распространённые 
простые 
предложения.
Предложения  с 
начальным It.
Предложения  с 
начальным  There  + 
to be в Present Simple 
Tense.
Предложения  с 
простым глагольным 
сказуемым, 
составным  именным 
сказуемым  и 
составным 
глагольным 
сказуемым.
Предложения  с 
глаголом-связкой  to 
be  в  Present  Simple 
Tense.
Предложения  с 
краткими 
глагольными 
формами.
Побудительные 
предложения  в 
утвердительной 
форме.
Глаголы  в  Present 
Simple  Tense  в 
повествовательных 
(утвердительных  и 
отрицательных)  и 
вопросительных 
(общий  и 
специальный 
вопросы) 
предложениях.
Глагольная 
конструкция  have 
got.
Модальный  глагол 
can:  для  выражения 
умения и отсутствия 
умения;  для 

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
Использовать  некоторые  социокультурные 
элементы  речевого  поведенческого  этикета, 
принятого  в  англоязычных  странах,  в 
некоторых  ситуациях  общения:  приветствие, 
прощание,  знакомство,  выражение 
благодарности,  извинение,  поздравление  (с 
днём рождения, Новым годом, Рождеством).
Писать  свое  имя  и  фамилию  на  английском 
языке.
Воспроизводить  наизусть  небольшие 
произведения детского фольклора (рифмовки, 
стихи, песенки).
Знать  и  воспроизводить  названия  родной 
страны и страны/стран изучаемого языка и их 
столиц.



получения 
разрешения.
Определённый, 
неопределённый  и 
нулевой  артикли  c 
именами 
существительными 
(наиболее 
распространённые 
случаи).
Существительные во 
множественном 
числе,  образованные 
по  правилам  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  (c 
однородными 
членами).

Социокультурные 
знания и умения 
Знание  и 
использование 
некоторых 
социокультурных 
элементов  речевого 
поведенческого 
этикета, принятого в 
англоязычных 



странах в некоторых 
ситуациях общения.
Знание  небольших 
произведений 
детского  фольклора, 
персонажей  детских 
книг,  названий 
родной  страны  и 
страны/стран 
изучаемого  языка  и 
их столиц.



4 КЛАСС  (68 часов†)

№

Программная 
тема, число 
часов на её 
изучение

(Тематика 
общения)

Программное 
содержание

(Коммуникативные 
умения и языковые 

навыки)

Характеристика деятельности (учебной, 
познавательной, 

коммуникативной/речевой); методы и 
формы организации

1. Мир  моего 
«я».
Моя  семья. 
Мой  день 
рождения. 
Моя  любимая 
еда.
Мой  день 
(распорядок 
дня) (14 ч.)

Диалогическая речь
Ведение 
элементарных 
диалогов  (диалог 
этикетного 
характера,  диалог — 
побуждение  к 
действию,  диалог-
расспрос)  с опорой 
на  речевые 
ситуации,  ключевые 
слова  и/или 
иллюстрации  в 
рамках  изучаемой 
тематики 
с соблюдением норм 
речевого этикета.

Монологическая 
речь
Создание  устных 
монологических 
высказываний  с 
опорой на ключевые 
слова, вопросы и/или 
иллюстрации  в 
рамках  изучаемой 
тематики.
Пересказ  основного 
содержания 
прочитанного  текста 
с  опорой  на 
ключевые  слова, 
вопросы, план и/или 
иллюстрации.

Аудирование
Понимание  на  слух 

Диалогическая речь
Начинать,  поддерживать  и  заканчивать 
разговор;  знакомиться  с  собеседником; 
поздравлять  с  праздником  и  вежливо 
реагировать  на  поздравление;  выражать 
благодарность; приносить извинение.
Обращаться  с  просьбой,  приглашать 
собеседника  к  совместной  деятельности, 
вежливо  соглашаться/не  соглашаться  на 
предложение собеседника.
Запрашивать  интересующую  информацию; 
сообщать  фактическую информацию,  отвечая 
на вопросы (общие, специальные).
Составлять  диалог  в  соответствии  с 
поставленной  коммуникативной  задачей  по 
образцу,  с  использованием  вербальных  и 
зрительных опор.

Монологическая речь
Описывать  предмет,  человека,  литературного 
персонажа.
Рассказывать о себе, своей семье, друге.
Передавать  основное  содержание 
прочитанного  текста  с  использованием 
вербальных и/или зрительных опор.
Выражать своё отношение к предмету речи.
Создавать  связное  монологическое 
высказывание по аналогии,  с  использованием 
вербальных и/или зрительных опор.

Аудирование
Понимать речь учителя по ведению урока.
Распознавать  на  слух  и  понимать  связное 
высказывание  учителя,  одноклассника, 
построенное на знакомом языковом материале; 
вербально/невербально  реагировать  на 
услышанное.
Воспринимать  на  слух  и  понимать  основное 

2. Мир  моих 
увлечений.
Любимая 
игрушка, игра.
Мой питомец.
Любимые 
занятия.
Любимая 
сказка.
Выходной 
день.
Каникулы  (20 
ч.)

3. Мир  вокруг 
меня.
Моя  комната 
(квартира, 
дом). Моя 
школа.
Мои друзья.
Моя  малая 
родина  (город, 
село).
Дикие  и 
домашние 
животные. 
Погода.
Времена  года 

† Количество учебных часов на тему может варьироваться по усмотрению учителя, при условии, что общее количество 
часов (68 часов в год) сохраняется.



(месяцы)  (20 
ч.)

речи  учителя  и 
одноклассников  и 
вербальная/невербал
ьная  реакция  на 
услышанное.
Восприятие  на  слух 
и понимание 
учебных  текстов, 
построенных  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)  с 
опорой  на 
иллюстрации, 
а также 
с использованием 
языковой  догадки,  в 
том  числе 
контекстуальной.

Смысловое чтение
Чтение  вслух 
учебных  текстов, 
построенных  на 
изученном языковом 
материале,  с 
соблюдением правил 
чтения  и 
соответствующей 
интонации.
Чтение  про  себя 
учебных  текстов, 
построенных  на 
изученном языковом 
материале,  с  разной 
глубиной 
проникновения  в их 

содержание  текста,  построенного  на 
изученном языковом материале.
Определять тему прослушанного текста.
Определять  главные  факты/события  в 
прослушанном тексте.
Воспринимать  и  понимать на  слух 
запрашиваемую  информацию  фактического 
характера (имя, возраст, любимое занятие, цвет 
и т. д.)  в  учебном  тексте,  построенном  на 
изученном языковом материале.
Использовать  зрительные  опоры  (картинки, 
фотографии) при восприятии на слух текста.
Использовать  языковую,  в  том  числе 
контекстуальную, догадку при восприятии на 
слух текста.

Смысловое чтение
Соотносить  графический  образ  слова  с  его 
звуковым  образом  на  основе  знания  правил 
чтения.
Соблюдать  правильное  ударение  в  словах 
и фразах; интонацию в целом.
Читать вслух учебный текст,  построенный на 
изученном языковом материале, демонстрируя 
понимание прочитанного.
Зрительно воспринимать текст, узнавать
 знакомые  слова,  грамматические  явления 
и понимать  основное  содержание  текста, 
построенного  на  изученном  языковом 
материале.
Определять тему прочитанного текста.
Определять  главные  факты/события  в 
прочитанном  тексте.  Соотносить  текст/части 
текста с иллюстрациями.
Использовать внешние формальные элементы 
текста  (заголовок,  картинки,  сноску)  для 
понимания  основного  содержания 
прочитанного текста.
Зрительно  воспринимать  текст,  узнавать 
знакомые  слова,  грамматические  явления 
и находить  в  тексте  запрашиваемую 
информацию фактического характера.
Использовать  языковую,  в  том  числе 
контекстуальную,  догадку  для  понимания 
основного  содержания  текста/  нахождения 
нужной информации.
Находить значение слов в двуязычном словаре, 
словаре с картинками.

4. Родная  страна 
и  страны 
изучаемого 
языка.
Россия  и 
страна/страны 
изучаемого 
языка.  Их 
столицы, 
достопримечат
ельности  и 
интересные 
факты. 
Произведения 
детского 
фольклора.
Литературные 
персонажи 
детских книг.
Праздники 
родной страны 
и страны/стран 
изучаемого 
языка (14 ч.)



содержание  в 
зависимости  от 
поставленной 
коммуникативной 
задачи  (с 
пониманием 
основного 
содержания,  с 
пониманием 
запрашиваемой 
информации)  с 
опорой  на 
иллюстрации,  а 
также  с 
использованием 
языковой  догадки,  в 
том  числе 
контекстуальной.

Письмо
Списывание  текста; 
выписывание  из 
текста  слов, 
словосочетаний, 
предложений.
Восстановление 
предложения  в 
соответствии 
с решаемой 
коммуникативной/ 
учебной задачей.
Создание  подписей 
к картинкам, 
фотографиям.
Заполнение  анкет  и 
формуляров  с 
указанием  личной 
информации  в 
соответствии  с 
нормами, принятыми 
в  стране/странах 
изучаемого языка.
Написание  с  опорой 
на
образец  коротких 
поздравлений  с 
праздниками 
с выражением 
пожеланий.

Письмо
Списывать  текст  без  ошибок;  выписывать  из 
текста  слова,  словосочетания,  предложения 
в соответствии  с  коммуникативной/учебной 
задачей.
Восстанавливать  предложение,  вставляя 
пропущенные  слова  или  дописывая  его 
окончание  в  соответствии  с 
коммуникативной/учебной задачей.
Делать  подписи  к  картинкам,  фотографиям 
с пояснением, что на них изображено.
Заполнять анкеты и формуляры в соответствии 
с  нормами,  принятыми  в  стране/  странах 
изучаемого языка:  сообщать о себе основные 
сведения  (имя,  фамилия,  возраст,  страна 
проживания, любимое занятие и т. д.).
Писать  с  опорой  на  образец  короткие 
поздравления с днём рождения, Новым годом 
и Рождеством с выражением пожеланий.

Фонетическая сторона речи
Правильно  называть  буквы  английского 
алфавита; знать их последовательность.
Различать на слух и адекватно произносить все 
звуки  английского  языка,  соблюдая  нормы 
произнесения  звуков  (долгота  и  краткость 
гласных,  отсутствие  оглушения  звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения  согласных  перед  гласными; 
связующее “r” в there is/there are; where is).
Соблюдать  правильное  ударение  в 
изолированном слове, фразе.
Корректно  произносить  предложения 
(повествовательное,  побудительное;  общий, 
специальный  вопросы)  с  точки  зрения  их 
ритмико-интонационных особенностей.
Применять  правила  чтения  гласных  в 
открытом  и  закрытом  слоге  в  односложных 
словах,  в третьем  типе  слога  (гласная  +  r); 
согласных,  основных  звукобуквенных 
сочетаний  (tion,  ight,  etc.)  в  односложных, 
двусложных и многосложных словах.
Вычленять  звукобуквенные  сочетания  при 
анализе изученных слов.
Озвучивать знаки транскрипции.
Читать  слова  по  транскрипции  (полной  или 
частичной).

Графика,  орфография  и  пунктуация



Фонетическая 
сторона речи
Фонетически 
корректное 
произношение  букв 
английского 
алфавита;  знание  их 
последовательности.
Соблюдение  норм 
произношения 
звуков.
Различение  на  слух 
и адекватно,  без 
ошибок,  ведущих  к 
сбою  в 
коммуникации, 
произношение  слов 
с соблюдением 
правильного 
ударения  и  фраз  с 
соблюдением  их 
ритмико-
интонационных 
особенностей.
Корректное 
произношение 
предложений с точки 
зрения  их  ритмико-
интонационных 
особенностей.
Чтение  слов  в 
соответствии  с 
изученными 
правилами чтения.
Различение  знаков 
транскрипции и букв 
английского 
алфавита. 
Фонетически 
корректное 
произношение
знаков 
транскрипции.
Чтение  слов  с 
использованием 
транскрипции.

Графика,  

Графически корректно воспроизводить  буквы 
английского алфавита.
Отличать буквы от транскрипционных знаков. 
Правильно писать изученные слова.
Восстанавливать слово, вставляя пропущенные 
буквы.
Правильно  расставлять  знаки  препинания 
(точку,  вопросительный  и  восклицательный 
знаки) в конце предложения.
Правильно  использовать  знак  апострофа 
в сокращённых  формах  глаголов  (глагола-
связки,  вспомогательного  и  модального); 
в притяжательном  падеже  имен 
существительных (Possessive Case).

Лексическая сторона речи 
Узнавать  в  письменном  и  устном  тексте 
и понимать  изученные  лексические  единицы 
(основные значения).
Употреблять в устной и письменной речи
изученные  лексические  единицы  в 
соответствии с коммуникативной задачей.
Образовывать  количественные  и  порядковые 
числительные с помощью суффиксов -teen, -ty, 
-th;  распознавать  и  употреблять  в  устной 
и письменной речи.
Узнавать  простые  словообразовательные 
элементы (суффиксы).
Распознавать  и  употреблять  в  устной  и 
письменной  речи  существительные, 
образованные путем словосложения.
Опираться  на  языковую  догадку  в  процессе 
чтения  и  аудирования  (слова,  образованные 
путем  словосложения,  интернациональные 
слова).

Грамматическая сторона речи
Распознавать  и  употреблять  в  устной  и 
письменной речи побудительные предложения 
в отрицательной форме (Don’t talk, please.).
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 



орфография  и 
пунктуация 
Правильное 
написание 
изученных слов.
Правильная 
расстановка  знаков 
препинания; 
апострофа.

Лексическая 
сторона  речи
 Распознавание  в 
письменном  и 
звучащем  тексте 
и употребление  в 
устной
и письменной  речи 
изученных 
лексических  единиц 
(слов, 
словосочетаний, 
речевых клише).
Распознавание  и 
употребление  в 
устной и письменной 
речи  слов  с 
использованием 
основных  способов 
словообразования: 
аффиксации, 
словосложения.

Грамматическая 
сторона речи
Распознавание  в 
письменном  и 
звучащем  тексте 
и употребление  в 
устной и письменной 
речи  родственных 
слов  с 
использованием 
основных  способов 
словообразования: 
аффиксации  и 
словосложения.
Предложения с 
начальным There  + 

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  cлова,  выражающие 
количество  c 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



to  be  в Past  Simple 
Tense.
Побудительные 
предложения  в 
отрицательной
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 … .
Конструкции с 
глаголами на -ing: to 
like/enjoy doing smth 
(I  like  riding  my 
bike.).
Существительные  в 
притяжательном 
падеже  (Possessive 
Case).
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.

Использовать  некоторые  социокультурные 
элементы  речевого  поведенческого  этикета, 
принятого  в  англоязычных  странах  в 
некоторых  ситуациях  общения:  приветствие, 
прощание,  знакомство,  выражение 
благодарности,  извинение,  поздравление  (с 
днём рождения, Новым годом, Рождеством).
Писать  свои  имя  и  фамилию  на  английском 
языке.
Воспроизводить  наизусть  небольшие 
произведения детского фольклора (рифмовки, 
стихи, песенки).
Кратко  представлять  свою  страну  и  страну/ 
страны  изучаемого  языка,  сообщая  название 
страны,  её  столицы;  цвета  национальных 
флагов; название родного города/села.



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 
англоязычных 
странах, в некоторых 
ситуациях общения.
Знание  небольших 
произведений 
детского  фольклора, 
персонажей  детских 
книг.
Краткое 
представление  своей 
страны  и  страны/ 
стран  изучаемого 
языка.

5 КЛАСС  (68 часов)
№ Программная 

тема, число 
часов на её 
изучение

(Тематика 
общения)

Программное 
содержание

(Коммуникативн
ые умения и 

языковые 
навыки)

Характеристика деятельности (учебной, 
познавательной, 

коммуникативной/речевой); методы и 
формы организации

1. Мир моего «я». Диалогическая Диалогическая речь



Моя семья.
Мой  день 
рождения, 
подарки.  Моя 
любимая еда.
Мой  день 
(распорядок 
дня,  домашние 
обязанности) 
(12 ч.)

речь
Ведение 
элементарных 
диалогов  (диалог 
этикетного 
характера,  диалог-
побуждение, 
диалог-расспрос, 
диалог-разговор  по 
телефону) с опорой 
на  речевые 
ситуации, 
ключевые  слова 
и/или иллюстрации 
с  соблюдением 
норм  речевого 
этикета.

Монологическая 
речь
Создание  устных 
монологических 
связных 
высказываний  с 
опорой  на 
ключевые  слова, 
вопросы,  план 
и/или 
иллюстрации.
Пересказ основного 
содержания 
прочитанного 
текста с  опорой на 
ключевые  слова, 
вопросы,  план 
и/или 
иллюстрации.
Краткое  устное 
изложение 
результатов 
выполненного 
несложного 
проектного 
задания.

Аудирование
Понимание на слух 
речи  учителя  и 
одноклассников  и 

Начинать,  поддерживать  и  заканчивать 
разговор,  в  том  числе  по  телефону; 
знакомиться  с  собеседником;  поздравлять  с 
праздником  и  вежливо  реагировать  на 
поздравление;  выражать  благодарность; 
приносить извинения.
Обращаться  с  просьбой,  вежливо 
соглашаться/не  соглашаться  выполнить 
просьбу;
приглашать  собеседника  к  совместной 
деятельности,  вежливо  соглашаться/не 
соглашаться на предложение собеседника.
Запрашивать  интересующую  информацию; 
сообщать  фактическую информацию,  отвечая 
на вопросы.
Переходить  с  позиции  спрашивающего 
на позицию отвечающего и наоборот.
Составлять  диалог  в  соответствии  с 
поставленной  коммуникативной  задачей  по 
образцу,  с использованием  вербальных  и 
зрительных опор.

Монологическая речь
Описывать  предмет;  внешность  и  черты 
характера человека, литературного персонажа.
Рассказывать о себе, своей семье, друге.
Создавать  связное  монологическое 
высказывание  с  использованием  вербальных 
и/или зрительных опор.
Выражать своё отношение к предмету речи.
Передавать  основное  содержание 
прочитанного  текста  с  использованием 
вербальных и/или зрительных опор.
Кратко представлять результаты выполненного 
несложного проектного задания.

Аудирование
Понимать речь учителя по ведению урока.
Распознавать  на  слух  и  понимать  связное 
высказывание  учителя,  одноклассника, 
построенное на знакомом языковом материале; 
вербально/невербально  реагировать 
на услышанное.
Использовать  переспрос  или  просьбу 
повторить для уточнения отдельных деталей.
Воспринимать  и  понимать  на  слух  основное 
содержание  текста,  построенного  на 
изученном языковом материале.
Определять тему прослушанного текста.

2. Мир  моих 
увлечений.
Любимая 
игрушка, игра.
Мой питомец.
Любимые 
занятия.
Занятия 
спортом.
Любимая 
сказка/история/
рассказ.
Выходной день.
Каникулы  (16 
ч.)

3. 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 (25 ч.)

вербальная/неверба
льная  реакция  на 
услышанное.
Восприятие на слух 
и понимание 
учебных  и 
адаптированных 
аутентичных 
текстов, 
построенных 
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)  с 
опорой  на 
иллюстрации,  а 
также  с 
использованием 
языковой  догадки, 
в том  числе 
контекстуальной.

Смысловое чтение
Чтение  вслух 
учебных  текстов, 
построенных 
на изученном 
языковом 
материале,  с 
соблюдением 
правил  чтения  и 
соответствующей 
интонации.
Чтение  про  себя 
учебных  текстов, 
построенных  на 
изученном 

Определять  главные  факты/события  в 
прослушанном тексте.
Воспринимать  и  понимать  на  слух 
запрашиваемую  информацию  фактического 
характера в тексте, построенном на изученном 
языковом материале.
Использовать  зрительные  опоры  (картинки, 
фотографии) при восприятии текста на слух.
Использовать языковую догадку, в том числе 
контекстуальную,  при  восприятии  на  слух 
текста.

Смысловое чтение
Соотносить  графический  образ  слова  с  его 
звуковым  образом  на  основе  знания  правил 
чтения.
Соблюдать  правильное  ударение  в  словах 
и фразах; интонацию в целом.
Читать вслух текст, построенный на изученном 
языковом материале, демонстрируя понимание 
прочитанного.
Зрительно  воспринимать  текст,  узнавать 
знакомые  слова,  грамматические  явления 
и понимать  основное  содержание  текста, 
содержащего  отдельные  незнакомые  слова, 
с использованием зрительной опоры и без.
Прогнозировать содержания текста  на  основе 
заголовка.
Определять тему прочитанного текста.
Определять  главные  факты/события  в 
прочитанном  тексте.  Соотносить  текст/части 
текста с иллюстрациями.
Использовать внешние формальные элементы 
текста  (заголовок,  картинки,  сноску)  для 
понимания  основного  содержания 
прочитанного текста.
Зрительно  воспринимать  текст,  узнавать 
знакомые  слова,  грамматические  явления 
и находить в нем запрашиваемую информацию 
фактического характера.
Игнорировать отдельные незнакомые слова, не 
мешающие  понимать  основное  содержание 
текста.
Догадываться о значении незнакомых слов по 
сходству  с  русским  языком,  по 
словообразовательным элементам, контексту.
Понимать интернациональные слова.
Находить  значение  отдельных  незнакомых 
слов в двуязычном словаре учебника, словаре в 

4. Родная страна и 
страны 
изучаемого 
языка.
Россия  и 
страна/страны 
изучаемого 
языка.  Их 
столицы, 
основные 
достопримечате
льности 
и интересные 
факты.
Произведения 
детского 
фольклора. 
Литературные 
персонажи 
детских книг.
Праздники 
родной  страны 
и  страны/стран 
изучаемого 
языка (15 ч.)



языковом 
материале, с разной 
глубиной 
проникновения 
в их  содержание  в 
зависимости  от 
поставленной 
коммуникативной 
задачи  (с 
пониманием 
основного 
содержания,  с 
пониманием 
запрашиваемой 
информации)  с 
опорой  на 
иллюстрации,  а 
также  с 
использованием 
языковой  догадки, 
в том  числе 
контекстуальной.
Прогнозирование 
содержания  текста 
на  основе 
заголовка.
Чтение 
несплошных 
текстов  (таблиц, 
диаграмм)  и 
понимание 
представленных  в 
них информации.

Письмо
Выписывание  из 
текста  слов, 
словосочетаний, 
предложений.
Вставка 
пропущенных  букв 
в слово или слов в 
предложение  в 
соответствии 
с решаемой 
коммуникативной/у
чебной задачей.
Создание  подписей 
к  картинкам, 

картинках.
Читать  про  себя  и  понимать  запрашиваемую 
информацию,  представленную  в  несплошных 
текстах (таблице).
Работать  с  информацией,  представленной 
в разных форматах (текст, рисунок, таблица).

Письмо
Выписывать из  текста  слова,  словосочетания, 
предложения  в  соответствии  с 
коммуникативной/учебной задачей.
Восстанавливать  предложение,  вставляя 
пропущенные  слова  или  дописывая  его 
окончание.
Делать  подписи  к  картинкам,  фотографиям 
с пояснением, что на них изображено.
Заполнять  анкеты  и  формуляры:  сообщать 
о себе основные сведения (имя, фамилия,
возраст, местожительство (страна проживания, 
город), любимое занятие и т. д.).
Писание небольшое письменное высказывание 
с использованием вербальных опор.
Писать  с  опорой  на  образец  короткие 
поздравления с днём рождения, Новым годом, 
Рождеством с выражением пожелания.
Писать  электронное  сообщение  личного 
характера с опорой на образец.
Правильно  оформлять  конверт,  сервисные 
поля в системе электронной почты (адрес, тема 
сообщения).

Фонетическая сторона речи
Различать на слух и адекватно произносить все 
звуки  английского  языка,  соблюдая  нормы 
произнесения  звуков  (долгота  и  краткость 
гласных,  отсутствие  оглушения  звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения  согласных  перед  гласными; 
связующее “r” в предложениях с there is/there 
are, where is).
Соблюдать  правильное  ударение  в 
изолированном  слове,  фразе  (правило 
отсутствия ударения на служебных словах).
Корректно произносить  предложения с  точки 
зрения  их  ритмико-интонационных 
особенностей  (побудительное  предложение; 
общий, специальный вопросы).
Соблюдать интонацию перечисления.
Применять  для  чтения  новых  слов  правила 



фотографиям.
Заполнение анкет и 
формуляров  с 
указанием  личной 
информации  в 
соответствии  с 
нормами, 
принятыми  в 
стране/странах 
изучаемого языка.
Написание  с 
опорой  на  образец 
коротких 
поздравлений  с 
праздниками 
с выражением 
пожелания.
Написание 
короткого  рассказа 
по плану/ключевым 
словам.
Написание 
электронного 
сообщения личного 
характера с опорой 
на образец.

Фонетическая 
сторона речи
Соблюдение  норм 
произношения: 
Различение на слух 
и адекватно,  без 
ошибок, ведущих к 
сбою  в 
коммуникации, 
произношение слов 
с соблюдением 
правильного 
ударения  и  фраз  с 
соблюдением  их 
ритмико-
интонационных 
особенностей.
Корректное 
произношение 
предложений  с 
точки
зрения их ритмико-

чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 
односложных  словах,  в  третьем  типе  слога 
(гласная  +  r);  согласных,  основных 
звукобуквенных  сочетаниях  в  односложных, 
двусложных и многосложных словах.
Вычленять  некоторые  звукобуквенные 
сочетания при анализе изученных слов.
Озвучивать знаки транскрипции.
Читать новые слова по транскрипции (полной 
или частичной); по аналогии.

Графика, орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова.
Восстанавливать слово, вставляя пропущенные 
буквы.
Отличать транскрипционные знаки от букв.
Расставлять  знаки  препинания  (точку, 
вопросительный  и  восклицательный  знаки)  в 
конце  предложения;  запятую  при 
перечислении и обращении.
Использовать знак апострофа в сокращённых
формах  глаголов  (глагола-связки, 
вспомогательного  и  модального);  в 
притяжательном  падеже  имён 
существительных (Possessive Case).

Лексическая сторона речи 
Узнавать  в  письменном  и  устном  тексте 
и понимать  изученные  лексические  единицы 
(основные значения).
Употреблять  в  устной  и  письменной  речи 
изученные  лексические  единицы  в 
соответствии с коммуникативной задачей.
Образовывать  имена  существительные 
с помощью  суффиксов  -er/-or,  -ist; 
числительные с помощью суффиксов -teen, -ty, 
-th;  распознавать  и  употреблять  в  устной  и 
письменной речи.
Распознавать  и  употреблять  в  устной  и 
письменной  речи  существительные, 
образованные путём словосложения (football), 
с помощью конверсии (to play — a play).
Опираться  на  языковую  догадку  в  процессе 
чтения  и  аудирования  (слова,  образованные 
путем  словосложения,  интернациональные 
слова).

Грамматическая сторона речи
Present  Continuous  Tense  в повествовательных 



интонационных 
особенностей.
Чтение  слов  в 
соответствии  с 
изученными 
правилами чтения.
Фонетически 
корректное 
произношение 
знаков 
транскрипции.
Чтение  слов  с 
использованием 
полной  или 
частичной 
транскрипции, 
по аналогии.

Графика,  
орфография  и 
пунктуация
Правильное 
написание 
изученных слов.
Правильная 
расстановка  знаков 
препинания (точки, 
вопросительного  и 
восклицательного 
знака  в  конце 
предложения; 
запятой  при 
перечислении  и 
обращении).

Лексическая 
сторона речи 
Распознавание  в 
письменном  и 
звучащем  тексте 
и употребление  в 
устной 
и письменной  речи 
изученных 
лексических 
единиц  (слов, 
словосочетаний, 
речевых клише).
Распознавание  и 

(утвердительных  и  отрицателных), 
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 
no.
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
Использовать  некоторые  социокультурные 
элементы  речевого  поведенческого  этикета, 
принятого  в  англоязычных  странах  в 
некоторых  ситуациях  общения:  приветствие, 
прощание,  знакомство,  выражение 
благодарности,  извинение,  поздравление  (с 
днём рождения, Новым годом, Рождеством).
Воспроизводить  наизусть  небольшие 
произведения детского фольклора (рифмовки, 
стихи, песенки).
Кратко  представлять  свою  страну  и  страну/ 
страны изучаемого языка на английском языке, 
сообщая  название  страны,  название  столицы, 
название  родного  города/села,  цвета 
национальных  флагов;  рассказывать  об 
основных достопримечательностях.



образование  в 
устной  и 
письменной  речи 
родственных  слов 
с использованием 
основных  способов 
словообразования: 
аффиксации, 
словосложения  и 
конверсии.

Грамматическая 
сторона речи 
 Распознавание  в 
письменном  и 
звучащем  тексте 
и употребление  в 
устной 
и письменной  речи 
изученных 
морфологических 
форм  и 
синтаксических 
конструкций 
английского языка.
Глаголы  в 
Present/Past  Simple 
Tense,  Present 
Continuous  Tense  в 
повествовательных 
(утвердительных  и 
отрицательных)  и 
вопросительных 
(общий  и 
специальный 
вопросы) 
предложениях.
Модальные 
глаголы  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  англоязычных 
странах  в 
некоторых 
ситуациях 
общения.
Знание  небольших 
произведений 
детского 
фольклора, 
персонажей 
детских книг.
Знание  названий 
родной  страны  и 
страны/стран 
изучаемого языка и 
их столиц.
Краткое 
представление 
своей  страны  и 
страны/  стран 
изучаемого  языка 
на  английском 



языке.



2.1.4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика и 

информатика»)  включает  пояснительную  записку,  содержание  учебного  предмета 
«Математика»  для  1—5 классов  начальной  школы,  распределённое  по  годам обучения  с 
учетом  пролонгации  сроков  обучения  на  уровне  начального  общего  образования, 
планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» на уровне начального 
общего  образования,  включая  специальные  планируемые  результаты,  и  тематическое 
планирование изучения курса.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи, а также коррекционные задачи 
изучения  предмета,  характеристику  психологических  предпосылок  к  его  изучению 
младшими школьниками; коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета; место 
в  структуре  учебного  плана,  а  также  подходы  к  отбору  содержания,  планируемым 
результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе начальной школы.

Содержание  обучения  в  каждом  классе  завершается  перечнем  универсальных 
учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 
возможно формировать средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных 
особенностей  младших  школьников.  В  первом  и  втором  классах  предлагается 
пропедевтический уровень формирования УУД. В познавательных универсальных учебных 
действиях  выделен  специальный  раздел  «Работа  с  информацией».  С  учётом  того,  что 
выполнение  правил  совместной  деятельности  строится  на  интеграции  регулятивных 
(определённые  волевые  усилия,  саморегуляция,  самоконтроль,  проявление  терпения  и 
доброжелательности  при  налаживании  отношений)  и  коммуникативных  (способность 
вербальными  средствами  устанавливать  взаимоотношения)  универсальных  учебных 
действий,  их  перечень  дан  в  специальном  разделе  —  «Совместная  деятельность». 
Планируемые  результаты  включают  общие  и  специальные  личностные,  метапредметные 
результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за 
каждый год обучения в начальной школе и специальные предметные результаты за уровень 
начального общего образования. 

В  тематическом  планировании  описывается  программное  содержание  по  всем 
разделам (темам)  содержания обучения каждого класса,  а  также раскрываются методы и 
формы организации обучения и характеристика видов деятельности, которые целесообразно 
использовать при изучении той или иной программной темы (раздела) Представлены также 
способы организации дифференцированного обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 
школьника.  Приобретённые  им  знания,  опыт  выполнения  предметных  и  универсальных 
действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком 
станут  фундаментом  обучения  в  основном  звене  школы,  а  также  будут  востребованы  в 
жизни. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Математика» на уровне 
начального  общего  образования  состоит  в  обеспечении  возможностей  для  преодоления 
следующих специфических трудностей слабовидящих обучающихся: 

 фрагментарность  или  искаженность  представлений  о  реальных  объектах  и 
процессах;

 недостаточность необходимых сведений об окружающем мире;
 недостаточность  социального  опыта  и,  как  следствие,  невозможность 

успешного формирования ряда понятий, решения сюжетных и практико-ориентированных 
задач;

 трудности  восприятия  графической  информации  и  выполнения  любых 
графических работ, замедление темпа выполнения построений;



 трудности в овладении приемами письменных вычислений;
 замедление темпа и снижение скорости выполнения письменных работ;
 Низкая техника письма и чтения.
Преодоление  указанных  трудностей  необходимо  осуществлять  на  каждом  уроке 

учителю в процессе специально организованной коррекционной работы.
Изучение  математики  в  начальной  школе  направлено  на  достижение  следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания:
1.  Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 
ситуаций;  формирование  умения  решать  учебные  и  практические  задачи  средствами 
математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий 

2.  Формирование  функциональной  математической  грамотности  младшего 
школьника,  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) 

3.  Обеспечение  математического  развития  младшего  школьника  —  формирование 
способности  к  интеллектуальной  деятельности,  пространственного  воображения, 
математической  речи;  умение  строить  рассуждения,  выбирать  аргументацию,  различать 
верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 
оснований для упорядочения, вариантов и др.) 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 
умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 
пространственного  мышления,  воображения,  математической  речи,  ориентировки  в 
математических  терминах  и  понятиях;  прочных  навыков  использования  математических 
знаний в повседневной жизни. 

Коррекционные задачи:
 Развитие зрительного, осязательно-зрительного и слухового восприятия.
 Формирование  навыков  зрительного,  осязательно-зрительного  и  слухового 

анализа.
 Развитие произвольного внимания.
 Развитие и коррекция памяти.
 Развитие  и  коррекция  логического  мышления,  основных  мыслительных 

операций.
 Преодоление инертности психических процессов.
 Развитие диалогической и монологической речи.
 Преодоление вербализма.
 Развитие  навыков  осязательно-зрительного  обследования  и  восприятия 

цветных (или  контрастных,  черно-белых)  рельефных изображений предметов,  контурных 
изображений геометрических фигур и т.п.

 Формирование  умения  выполнять  при  помощи  чертежных  инструментов 
геометрические построения, выкладывать геометрические фигуры и т.п.

 Обучение правилам записи математических знаков, символов и выражений.
 Обучение приемам преобразования математических выражений.
 Обучение выполнению приемов письменных вычислений.
 Формирование специальных приемов обследования и изображения изучаемых 

объектов.
 Формирование,  уточнение  или  коррекция  представлений  о  предметах  и 

процессах окружающей действительности.



 Формирование умения распознавать сходные предметы, находить сходные и 
отличительные признаки предметов и явлений, используя нарушенное зрение и сохранные 
анализаторы.

 Формирование  умения  находить  причинно-следственные  связи,  выделять 
главное, обобщать, делать выводы.

 Развитие навыков вербальной и невербальной коммуникации.
 Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации.
 Формирование умения зрительной ориентировки в микропространстве.
 Формирование рационального подхода к решению учебных, и бытовых задач, 

развитие аналитико-прогностических умений и навыков.
В  основе  конструирования  содержания  и  отбора  планируемых  результатов  лежат 

следующие  ценности  математики,  коррелирующие  со  становлением  личности  младшего 
школьника: 

 понимание  математических  отношений  выступает  средством  познания 
закономерностей  существования  окружающего  мира,  фактов,  процессов  и  явлений, 
происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, 
образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.);

 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  ученику  совершенствовать  коммуникативную  деятельность  (аргументировать 
свою  точку  зрения,  строить  логические  цепочки  рассуждений;  опровергать  или 
подтверждать истинность предположения).

Младшие школьники проявляют интерес  к  математической сущности предметов и 
явлений окружающей жизни — возможности их  измерить,  определить  величину,  форму, 
выявить  зависимости  и  закономерности  их  расположения  во  времени  и  в  пространстве. 
Осознанию  младшим  школьником  многих  математических  явлений  помогает  его  тяга  к 
моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 
работу  с  разными  средствами  информации,  в  том  числе  и  графическими  (таблица, 
диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 
изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, 
оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления информации). 
Приобретённые  учеником  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  младшего  школьника  и  предпосылкой 
успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

Федеральном  учебном  плане  Федеральной  адаптированной  образовательной 
программы  начального  общего  образования  (вариант  4.2  ФАОП  НОО)  на  изучение 
математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 676 часов. 
Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 
136 часов, 5 классе – 136 часов.

Пролонгация  сроков  освоения  слабовидящими  обучающимися  учебного  предмета 
«Математика» на уровне начального общего образования осуществляется в соответствии со 
следующими принципами и подходами:

Концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены разделы и 
темы, которые на каждом году обучения расширяются, дополняются и изучаются на более 
углубленном уровне;

Резервность  планирования  учебного  материала.  Материал,  который  должен  быть 



запланирован  на  учебный  год,  планируется  из  расчета  –  учебный  год  +одна  учебная 
четверть;

Связь  учебного  материала  с  жизнью. Основу  этого  принципа  составляет 
конкретизация  учебного  материала.  Распределение  учебного  материала  должно 
осуществляться с учетом сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и фактами 
(праздники,  знаменательные  даты,  общественно  значимые  явления,  сезонные  виды 
деятельности людей.), общим укладом жизни. Свободным является перенос тем, изучение 
которых не носит сезонный характер;

Обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при освоении 
которого  обучающиеся  испытывают  трудности,  может  быть  дополнительно  изучен  на 
последующих годах обучения посредством логического объединения с другим материалом;

Пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение времени на 
подготовку к освоению новых сложных разделов и тем;

Обеспечение  прочности  усвоения  знаний. Каждая  четверть  должна  начинаться  с 
повторения  и  закрепления  учебного  материала,  изученного  в  предыдущей 
четверти.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Основное  содержание  обучения  в  примерной  программе  представлено  разделами: 
«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 
отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

1 КЛАСС
Числа и величины
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, 

запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 
Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 
Длина  и  её  измерение.  Единицы  длины:  сантиметр,  дециметр;  установление 

соотношения между ними. 
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:  слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 
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-х данных); извлечение данного из строки, 

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. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)



Универсальные познавательные учебные действия:
 наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;
 обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;
 понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;
 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;
 вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 
Работа с информацией:
 понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;
 читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 
Универсальные коммуникативные учебные действия:
 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, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве 
 различать и использовать математические знаки;
 строить предложения относительно заданного набора объектов. 
Универсальные регулятивные учебные действия:
 принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;
 действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;
 проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;
 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия.
Совместная деятельность:
 участвовать  в  парной  работе  с  математическим  материалом;  выполнять 

правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно 
и мирно разрешать конфликты. 

2 КЛАСС
Числа и величины
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись равенства, 

неравенства.  Увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц/десятков;  разностное 
сравнение чисел. 

Величины:  сравнение  по  массе  (единица  массы  —  килограмм);  измерение  длины 
(единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — 
час, минута). 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; его нахождение. 
Числовое  выражение:  чтение,  запись,  вычисление  значения.  Порядок  выполнения 

действий  в  числовом  выражении,  содержащем  действия  сложения  и  вычитания  (со 
скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. 
Рациональные  приемы  вычислений:  использование  переместительного  и  сочетательного 
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/ уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация 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  данного/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. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 
пространственные отношения,  зависимости между числами/величинами.  Конструирование 
утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 
представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в 
природе и пр.).

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).

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень).
Универсальные познавательные учебные действия:
 наблюдать  математические  отношения  (часть-целое,  больше-меньше)  в 

окружающем мире;
 характеризовать  назначение  и  использовать  простейшие  измерительные 

приборы (сантиметровая лента, весы);
 сравнивать  группы  объектов  (чисел,  величин,  геометрических  фигур)  по 

самостоятельно выбранному основанию;
 распределять (классифицировать) объекты (числа,  величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы;
 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;
 вести  поиск  различных  решений  задачи  (расчётной,  с  геометрическим 



содержанием);
 воспроизводить  порядок  выполнения  действий  в  числовом  выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок);
 устанавливать  соответствие  между  математическим  выражением  и  его 

текстовым описанием;
 подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.
Работа с информацией:
 извлекать  и  использовать  информацию,  представленную  в  текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы;
 устанавливать  логику  перебора  вариантов  для  решения  простейших 

комбинаторных задач;
 дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.
Универсальные коммуникативные учебные действия:
 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 смысл арифметического действия 

 конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».
Универсальные регулятивные учебные действия:
 следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур;
 организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом;
 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия, обратного действия;
 находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности 
Совместная деятельность:
 принимать  правила  совместной  деятельности  при  работе  в  парах,  группах, 

составленных учителем или самостоятельно;
 участвовать  в  парной  и  групповой  работе  с  математическим  материалом: 

обсуждать  цель  деятельности,  ход  работы,  комментировать  свои  действия,  выслушивать 
мнения других участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа;

 решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 
(определять  с  помощью  измерительных  инструментов  длину,  определять  время  и 
продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, 
измерений);

 совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы 

3 КЛАСС
Числа и величины
Числа  в  пределах  1000:  чтение,  запись,  сравнение,  представление  в  виде  суммы 

разрядных  слагаемых.  Равенства  и  неравенства:  чтение,  составление. 
Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса  (единица  массы  —  грамм);  соотношение  между  килограммом  и  граммом; 
отношение «тяжелее/легче на/в».



Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле 
на/в» Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации.

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее 
на/в»  Соотношение  «начало,  окончание,  продолжительность  события»  в  практической 
ситуации.

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в 
пределах тысячи.

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр).

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/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/в),  зависимостей  (купля-продажа,  расчёт  времени,  количества),  на 
сравнение  (разностное,  кратное).  Запись  решения  задачи  по  действиям  и  с  помощью 
числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата.

Доля  величины:  половина,  треть,  четверть,  пятая,  десятая  часть  в  практической 
ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Конструирование  геометрических  фигур  (разбиение  фигуры на  части,  составление 

фигуры из частей).
Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 
Измерение  площади,  запись  результата  измерения  в  квадратных  сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. 
Изображение  на  клетчатой  бумаге  прямоугольника  с  заданным  значением  площади. 
Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 

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).
Универсальные учебные действия
Универсальные познавательные учебные действия:

 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.
Работа с информацией:

 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).
Универсальные коммуникативные учебные действия:

 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.
Универсальные регулятивные учебные действия:

 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.



Совместная деятельность:
 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, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе;

 выполнять  совместно  прикидку  и  оценку  результата  выполнения  общей 
работы.

4 КЛАСС
Числа и величины

Числа в  пределах миллиона:  чтение,  запись,  поразрядное сравнение упорядочение. 
Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное 
число раз.

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.
Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы.
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение 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/деление на 10, 100, 1000.

Свойства  арифметических  действий  и  их  применение  для  вычислений.  Поиск 
значения  числового  выражения,  содержащего  несколько  действий  в  пределах  100  000. 
Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора.

Равенство,  содержащее неизвестный компонент арифметического действия:  запись, 
нахождение неизвестного компонента.

Умножение и деление величины на однозначное число.
Текстовые задачи

Работа  с  текстовой  задачей,  решение  которой  содержит  2—3  действия:  анализ, 
представление  на  модели;  планирование  и  запись  решения;  проверка  решения  и  ответа. 
Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный 
путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, 
стоимость)  и  решение  соответствующих задач.  Задачи на  установление  времени (начало, 
продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи 
на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых 
видов изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с 
помощью числового выражения.
Пространственные отношения и геометрические фигуры

Наглядные представления о симметрии.
Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 

радиуса.  Построение  изученных  геометрических  фигур  с  помощью  линейки,  угольника, 
циркуля.  Пространственные  геометрические  фигуры  (тела):  шар,  куб,  цилиндр,  конус, 
пирамида; различение, называние.

Конструирование:  разбиение  фигуры  на  прямоугольники  (квадраты),  составление 
фигур из прямоугольников/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, 
сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме.

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование 
под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 
источниками  информации  (электронная  форма  учебника,  электронные  словари, 
образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста).

Алгоритмы решения учебных и практических задач.

Универсальные учебные действия
Универсальные познавательные учебные действия:

 ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 
высказываниях и рассуждениях;

 сравнивать  математические  объекты  (числа,  величины,  геометрические 
фигуры), записывать признак сравнения;

 выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия,  приём 
вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);

 обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;
 конструировать  геометрическую  фигуру,  обладающую  заданным  свойством 

(отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром);
 классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам;
 составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям 

задачи;
 определять  с  помощью  цифровых  и  аналоговых  приборов:  массу  предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного 
средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов).
Работа с информацией:

 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).
Универсальные коммуникативные учебные действия:

 использовать математическую терминологию для записи решения предметной 
или практической задачи;

 приводить  примеры  и  контрпримеры  для  подтверждения/  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.
Универсальные регулятивные учебные действия:

 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  трудности  и  ошибки  и  трудности  в 



решении учебной задачи.
Совместная деятельность:

 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 веса покупки, рост 
и вес человека,  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).

5 КЛАСС
Числа и величины (повторение изученного в 1, 2, 3, 4 классах)
Числа в  пределах миллиона:  чтение,  запись,  поразрядное сравнение упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное 
число раз.

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.
Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы.
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение 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 (повторение изученного в 3, 4 классах)

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/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 (повторение изученного в 3, 4 классах)

Работа  с  текстовой  задачей,  решение  которой  содержит  2—3  действия:  анализ, 
представление  на  модели;  планирование  и  запись  решения;  проверка  решения  и  ответа. 
Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный 
путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, 
стоимость)  и  решение  соответствующих задач.  Задачи на  установление  времени (начало, 
продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи 
на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых 
видов изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с 
помощью числового выражения.
Пространственные  отношения  и  геометрические  фигуры  (повторение  изученного  в  4 
классе)

Наглядные представления о симметрии.
Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 

радиуса.  Построение  изученных  геометрических  фигур  с  помощью  линейки,  угольника, 
циркуля.  Пространственные  геометрические  фигуры  (тела):  шар,  куб,  цилиндр,  конус, 
пирамида; различение, называние.

Конструирование:  разбиение  фигуры  на  прямоугольники  (квадраты),  составление 
фигур из прямоугольников/квадратов.



Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов).
Математическая информация (повторение изученного в 4 классе)

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, 
сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме.

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование 
под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 
источниками  информации  (электронная  форма  учебника,  электронные  словари, 
образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста).

Алгоритмы решения учебных и практических задач.
Универсальные учебные действия
Универсальные познавательные учебные действия:

 ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 
высказываниях и рассуждениях;

 сравнивать  математические  объекты  (числа,  величины,  геометрические 
фигуры), записывать признак сравнения;

 выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия,  приём 
вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);

 обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;
 конструировать  геометрическую  фигуру,  обладающую  заданным  свойством 

(отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром);
 классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам;
 составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям 

задачи;
 определять  с  помощью  цифровых  и  аналоговых  приборов:  массу  предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного 
средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов).
Работа с информацией:

 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).
Универсальные коммуникативные учебные действия:

 использовать математическую терминологию для записи решения предметной 
или практической задачи;

 приводить  примеры  и  контрпримеры  для  подтверждения/  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.
Универсальные регулятивные учебные действия:

 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  трудности  и  ошибки  и  трудности  в 

решении учебной задачи.
Совместная деятельность:

 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 веса покупки, рост 
и вес человека,  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).
Специфические универсальные учебные действия:

 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  знаково-символических  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 «слабовидящий-

зрячий»,  «слабовидящий-слабовидящий»  при  решении  математических  и  практических 
задач;

 осознанное  использование  математической  речи  при  выполнении 
практического задания;

 планирование,  контроль  и  действенная  проверка  результата  практической 
деятельности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со своими 
возможностями  и  способностями.  На  его  успешность  оказывают  влияние  сохранные 
возможности нарушенного зрения, уровень сформированности компенсаторных навыков и 
произвольного  поведения,  темп  деятельности,  скорость  психического  созревания, 
особенности  формирования  учебной  деятельности  (способность  к  целеполаганию, 
готовность планировать свою работу, самоконтроль и т. д.).

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.  Тем  самым  подчеркивается,  что  становление  личностных  новообразований  и 
универсальных учебных действий осуществляется средствами математического содержания 
курса.



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального общего 
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 
с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют  процессам 
самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  формирования  внутренней  позиции 
личности.

 В  результате  изучения  математики  на  уровне  начального  общего  образования  у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать  необходимость  изучения  математики  для  адаптации  к  жизненным 
ситуациям,  для  развития  общей  культуры  человека,  способности  мыслить,  рассуждать, 
выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 
договариваться,  лидировать,  следовать  указаниям,  осознавать  личную  ответственность  и 
объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать  навыки  организации  безопасного  поведения  в  информационной  среде; 
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; 

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. 

Специальные личностные результаты:
 способность  к  осмыслению и  дифференциации картины мира,  ее  временно-

пространственной организации;
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования;
 умение  формировать  эстетические  чувства,  впечатления  от  восприятия 

предметов и явлений окружающего мира.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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. 
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.

Специальные метапредметные результаты:
● использовать нарушенное зрение и сохранные анализаторы в различных видах 

деятельности (учебно-познавательной, ориентировочной, трудовой);
● применять современные средства коммуникации и тифлотехнические средства;
● осуществлять  зрительную  пространственную  и  социально-бытовую 

ориентировку;
● применять приемы отбора и систематизации материала на определенную тему;
● вести самостоятельный поиск информации;
● преобразовывать,  сохранять  и  передавать  информацию,  полученную  в 

результате чтения или аудирования;
● принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
● адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
● осуществлять  речевой  самоконтроль  в  процессе  учебной  деятельности  и  в 

повседневной коммуникации;
● оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления;
● работать по заданному алгоритму;
● решать практические задачи с использованием алгоритмов, а также на основе 

творческого подхода;
● планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;
 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;
 находить числа, большие/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);
 знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, 

чертить отрезок заданной длины (в см);
 различать число и цифру;
 распознавать  геометрические  фигуры:  круг,  треугольник,  прямоугольник 

(квадрат), отрезок;
 устанавливать  между  объектами  соотношения:  слева/справа,  дальше/ближе, 

между, перед/за, над/под;
 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/данные из таблицы;
 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);
 распределять объекты на две группы по заданному основанию.
К концу обучения во втором классе обучающийся научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;
 находить число большее/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/без  скобок),  содержащего  действия  сложения  и  вычитания  в 
пределах 100;

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 
—  устно  и  письменно;  умножение  и  деление  в  пределах  50  с  использованием  таблицы 
умножения;

 называть  и  различать  компоненты  действий  умножения  (множители, 
произведение); деления (делимое, делитель, частное);

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания;
 использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, 
копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие;

 определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время 
с  помощью  часов;  выполнять  прикидку  и  оценку  результата  измерений;  сравнивать 
величины  длины,  массы,  времени,  стоимости,  устанавливая  между  ними  соотношение 
«больше/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/действий, записывать ответ;

 различать  и  называть  геометрические  фигуры:  прямой  угол;  ломаную, 
многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;

 на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 
прямоугольник  с  заданными  длинами  сторон;  использовать  для  выполнения  построений 
линейку, угольник;

 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/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 
геометрических фигур);

 сравнивать группы объектов (находить общее, различное);
 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;
 подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;
 составлять (дополнять) текстовую задачу;
 проверять правильность вычислений.
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;
 находить число большее/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 (в 
пределах 100 — устно и письменно);

 выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком;
 устанавливать  и  соблюдать  порядок  действий  при  вычислении  значения 

числового  выражения  (со  скобками/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); преобразовывать 
одни единицы данной величины в другие;

 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/ меньше на/в»;

 называть, находить долю величины (половина, четверть);
 сравнивать величины, выраженные долями;
 знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара,  определение  времени,  выполнение  расчётов)  соотношение  между  величинами; 
выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на 
однозначное число;

 решать задачи в  одно-два действия:  представлять текст задачи,  планировать 
ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 
решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);

 конструировать  прямоугольник  из  данных  фигур  (квадратов),  делить 
прямоугольник, многоугольник на заданные части;

 сравнивать  фигуры  по  площади  (наложение,  сопоставление  числовых 
значений);

 находить  периметр  прямоугольника  (квадрата),  площадь  прямоугольника 
(квадрата), используя правило/алгоритм;

 распознавать  верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  утверждения  со 
словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение 
(вывод),  строить  логические  рассуждения  (одно-двухшаговые),  в  том  числе  с 
использованием изученных связок;

 классифицировать объекты по одному-двум признакам;
 извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными 

о  реальных  процессах  и  явлениях  окружающего  мира  (например,  расписание,  режим 
работы), в пред- метах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка);

 структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;
 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 четвертом классе обучающийся научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;
 находить число большее/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/без  скобок), 
содержащего  действия  сложения,  вычитания,  умножения,  деления  с  многозначными 
числами;

 использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;
 выполнять  прикидку  результата  вычислений;  осуществлять  проверку 

полученного  результата  по  критериям:  достоверность  (реальность),  соответствие 
правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора;

 различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг;
 изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса;
 различать  изображения  простейших  пространственных  фигур:  шара,  куба, 

цилиндра,  конуса,  пирамиды;  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);

 классифицировать  объекты  по  заданным/самостоятельно  установленным 
одному-двум признакам;

 извлекать  и  использовать  для  выполнения  заданий  и  решения  задач 
информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, 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;
 выбирать рациональное решение;
 составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;
 конструировать ход решения математической задачи;
 находить все верные решения задачи из предложенных.
К концу обучения в пятом классе обучающийся научится:
 находить долю величины, величину по ее доле;
 находить неизвестный компонент арифметического действия;
 использовать единицы величин для 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, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), 
площади  (квадратный  метр,  квадратный  дециметр,  квадратный  сантиметр),  скорости 
(километр в час, метр в секунду);

 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),  скорость  движения  транспортного 
средства; определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять 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:  достоверность/реальность,  соответствие 
условию;

 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 
движение  и  т.п.),  в  том  числе,  с  избыточными  данными,  находить  недостающую 



информацию  (например,  из  таблиц,  схем),  находить  и  оценивать  различные  способы 
решения, использовать подходящие способы проверки;

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 
пример, контрпример;

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-
двухшаговые) с использованием изученных связок;

 использовать  формализованные  описания  последовательности  действий 
(алгоритм,  план,  схема)  в  практических  и  учебных  ситуациях;  дополнять  алгоритм, 
упорядочивать шаги алгоритма;

 выбирать рациональное решение;
 составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;
 конструировать ход решения математической задачи;
 находить все верные решения задачи из предложенных.
Специальные результаты:
 владение  осязательно-зрительным  способом  обследования  и  восприятия 

цветных (или  контрастных,  черно-белых)  рельефных изображений предметов,  контурных 
изображений геометрических фигур и т.п.

 умение  выполнять  при  помощи  чертежных  инструментов  геометрические 
построения, выкладывать геометрические фигуры и т.п.

 владение правилами записи математических знаков, символов и выражений;
 владение приемами письменных вычислений.
 владение приемами преобразования математических выражений.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 КЛАСС (132 ЧАСА)

Тема, раздел 
курса, примерное 
количество часов

Предметное 
содержание

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности 

обучающихся
Числа (20 ч) Числа  от  1  до  9: 

различение,  чтение, 
запись.
Единица  счёта. 
Десяток.  Счёт 
предметов,  запись 
результата 
цифрами.
Порядковый  номер 
объекта  при 
заданном  порядке 
счёта.  Сравнение 
чисел,  сравнение 
групп предметов по 
количеству: больше, 
меньше, столько же.

Игровые  упражнения  по  различению 
количества  предметов  (зрительно,  на  слух, 
установлением соответствия), числа и цифры, 
представлению чисел словесно и письменно.
Работа  в  парах/  группах.  Формулирование 
ответов на вопросы: «Сколько?», «Который по 
счёту?»,  «На сколько  больше?»,  «На сколько 
меньше?»,  «Что  получится,  если 
увеличить/уменьшить количество на 1, на 2?» 
— по образцу и самостоятельно.
Практические  работы  по  определению  длин 
предложенных предметов с помощью заданной 
мерки, по определению длины в сантиметрах. 
Поэлементное  сравнение  групп  чисел. 
Словесное  описание  группы  предметов,  ряда 
чисел.



Число и цифра 0 
при  измерении, 
вычислении. 
Числа  в  пределах 
20: чтение, запись, 
сравнение. 
Однозначные  и 
двузначные  числа. 
Увеличение 
(уменьшение) 
числа  на 
несколько единиц

Чтение и запись по образцу и самостоятельно 
групп чисел, геометрических фигур в заданном 
и самостоятельно установленном порядке.
Обсуждение: назначение знаков в математике, 
обобщение  представлений.  Цифры;  знаки 
сравнения,  равенства,  арифметических 
действий. 
Устная  работа:  счёт  единицами  в  разном 
порядке, чтение, упорядочение однозначных и 
двузначных чисел; счёт по 2, по 5.
Работа  с  таблицей  чисел:  наблюдение, 
установление  закономерностей  в 
расположении чисел.
Работа  в  парах/группах.  Формулирование 
вопросов,  связанных  с  порядком  чисел, 
увеличением/уменьшением числа на несколько 
единиц, установлением закономерности в ряду 
чисел.

Моделирование  учебных  ситуаций, 
связанных  с  применением  представлений  о 
числе  в  практических  ситуациях.  Письмо 
цифр.

Величины (7 ч) Длина  и  её 
измерение  с 
помощью  заданной 
мерки.  Сравнение 
без  измерения: 
выше — ниже, шире 
— уже,  длиннее  — 
короче,  старше  — 
моложе,  тяжелее  — 
легче.

Единицы длины: 
сантиметр, 
дециметр; 
установление 
соотношения 
между ними

Знакомство  с  приборами  для  измерения 
величин. Линейка как простейший инструмент 
измерения длины.
Наблюдение  действия  измерительных 
приборов.  Понимание  назначения  и 
необходимости  использования  величин  в 
жизни.

Использование  линейки  для  измерения 
длины  отрезка.  Коллективная  работа  по 
различению и сравнению величин

Арифметические
действия

(40 ч)

Сложение  и 
вычитание  чисел  в 
пределах 20.
Названия 
компонентов 
действий, 
результатов 
действий  сложения, 
вычитания.  Знаки 
сложения  и 
вычитания, 
названия 
компонентов 
действия.  Таблица 

Учебный  диалог:  «Сравнение  практических 
(житейских)  ситуаций,  требующих  записи 
одного и  того же арифметического действия, 
разных арифметических действий».
Практическая работа с числовым выражением: 
запись,  чтение,  приведение  примера  (с 
помощью  учителя  или  по  образцу), 
иллюстрирующего  смысл  арифметического 
действия.
Обсуждение  приёмов  сложения,  вычитания: 
нахождение  значения  суммы  и  разности  на 
основе  состава  числа,  с  использованием 
числовой ленты, по частям и др.
Использование  разных  способов  подсчёта 



сложения.
Переместительное 
свойство сложения.
Вычитание  как 
действие,  обратное 
сложению.
Неизвестное 
слагаемое.
Сложение 
одинаковых 
слагаемых.  Счёт  по 
2, по 3, по 5.
Прибавление  и 
вычитание нуля.
Сложение  и 
вычитание чисел без 
перехода  и  с 
переходом  через 
десяток.
Вычисление  суммы, 
разности трёх чисел.

суммы  и  разности,  использование 
переместительного  свойства  при  нахождении 
суммы.
Пропедевтика  исследовательской  работы: 
перестановка  слагаемых  при  сложении 
(обсуждение  практических  и  учебных 
ситуаций).
Моделирование.  Иллюстрация  с  помощью 
предметной  модели  переместительного 
свойства  сложения,  способа  нахождения 
неизвестного  слагаемого.  Под  руководством 
педагога  выполнение счёта  с  использованием 
заданной единицы счёта.
Работа  в  парах/группах:  проверка 
правильности  вычисления  с  использованием 
раздаточного  материала,  линейки,  модели 
действия,  по образцу;  обнаружение общего и 
различного  в  записи  арифметических 
действий,  одного  и  того  же  действия  с 
разными числами.
Дидактические игры и упражнения, связанные 
с  выбором,  составлением  сумм,  разностей  с 
заданным  результатом  действия;  сравнением 
значений  числовых  выражений  (без 
вычислений), по результату действия.

Текстовые  задачи 
(16 ч)

Текстовая  задача: 
структурные 
элементы, 
составление 
текстовой задачи по 
образцу. 
Зависимость  между 
данными и искомой 
величиной  в 
текстовой  задаче. 
Выбор  и  запись 
арифметического 
действия  для 
получения ответа на 
вопрос.  Текстовая 
сюжетная  задача  в 
одно  действие: 
запись  решения, 
ответа задачи.
Обнаружение 
недостающего 
элемента  задачи, 
дополнение  текста 
задачи  числовыми 
данными  (по 
иллюстрации, 
смыслу  задачи,  её 

Коллективное  обсуждение:  анализ  реальной 
ситуации, представленной с помощью рисунка, 
иллюстрации,  текста,  таблицы,  схемы 
(описание  ситуации,  что  известно,  что  не 
известно; условие задачи, вопрос задачи).
Обобщение  представлений  о  текстовых 
задачах,  решаемых  с  помощью  действий 
сложения  и  вычитания  («на  сколько 
больше/меньше»,  «сколько  всего»,  «сколько 
осталось»).  Различение  текста  и  текстовой 
задачи,  представленного  в  текстовой  задаче. 
Соотнесение текста задачи и её модели.
Моделирование:  описание  словами  и  с 
помощью  предметной  модели  сюжетной 
ситуации  и  математического  отношения. 
Иллюстрация  практической  ситуации  с 
использованием счётного материала. Решение 
текстовой  задачи  с  помощью  раздаточного 
материала.  Объяснение  выбора 
арифметического  действия  для  решения, 
иллюстрация  хода  решения,  выполнения 
действия на модели.



решению).
Пространственны
е  отношения  и 
геометрические 
фигуры

(20 ч)

Расположение 
предметов  и 
объектов  на 
плоскости,  в 
пространстве: слева/ 
справа, 
сверху/снизу, 
между; 
установление 
пространственных 
отношений. 
Распознавание 
объекта  и  его 
отражения. 
Геометрические 
фигуры: 
распознавание 
круга, треугольника, 
прямоугольника, 
отрезка. Построение 
отрезка,  квадрата, 
треугольника  с 
помощью  линейки; 
измерение  длины 
отрезка  в 
сантиметрах.  Длина 
стороны 
прямоугольника, 
квадрата, 
треугольника. 
Изображение 
прямоугольника, 
квадрата, 
треугольника.

Распознавание  и  называние  известных 
геометрических  фигур,  обнаружение  в 
окружающем  мире  их  моделей.  Игровые 
упражнения:  «Угадай  фигуру  по  описанию», 
«Расположи  фигуры  в  заданном  порядке», 
«Найди модели фигур в классе» и т. п.
Практическая  деятельность:  графические  и 
измерительные  действия  в  работе  с 
карандашом  и  линейкой:  копирование, 
рисование  фигур  по  инструкции.  Анализ 
изображения (узора, геометрической фигуры), 
называние  элементов  узора,  геометрической 
фигуры.
Творческие  задания:  узоры  и  орнаменты. 
Составление  инструкции  изображения  узора, 
линии (по клеткам). Составление пар: объект и 
его отражение.
Практические  работы:  измерение  длины 
отрезка,  ломаной,  длины  стороны  квадрата, 
сторон  прямоугольника.  Комментирование 
хода  и  результата  работы;  установление 
соответствия  результата  и  поставленного 
вопроса.
Ориентировка в пространстве и на плоскости 
(классной  доски,  листа  бумаги,  страницы 
учебника и т.  д.).  Установление направления, 
прокладывание маршрута.
Учебный  диалог:  обсуждение  свойств 
геометрических фигур (прямоугольника и др.); 
сравнение  геометрических  фигур  (по  форме, 
размеру); сравнение отрезков по длине.

Предметное  моделирование  заданной 
фигуры  из  различных  материалов  (бумаги, 
палочек,  трубочек,  проволоки  и  пр.), 
составление  из  других  геометрических 
фигур.

Математическая 
информация (15 ч)

Сбор  данных  об 
объекте по образцу. 
Характеристики 
объекта,  группы 
объектов 
(количество,  форма, 
размер);  выбор 
предметов  по 
образцу  (по 
заданным 
признакам). 
Группировка 
объектов  по 
заданному 
признаку. 

Коллективное  наблюдение:  распознавание  в 
окружающем  мире  ситуаций,  которые 
целесообразно  сформулировать  на  языке 
математики  и  решить  математическими 
средствами.  Наблюдение  за  числами  в 
окружающем  мире,  описание  словами 
наблюдаемых фактов, закономерностей.
Ориентировка в книге, на странице учебника, 
использование  изученных  терминов  для 
описания положения рисунка, числа, задания и 
пр. на странице, на листе бумаги.
Работа  с  наглядностью  —  рисунками, 
содержащими  математическую  информацию. 
Формулирование  вопросов  и  ответов  по 
рисунку  (иллюстрации,  модели). 



2 КЛАСС (136 ЧАСОВ)

Тема, 
раздел 
курса, 

примерное 
количество 

часов

Предметное 
содержание

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся

Числа (10 ч) Числа в пределах 
100: чтение, запись, 
десятичный состав, 
сравнение. Запись 
равенства, 

Устная и письменная работа с числами: чтение, 
составление, сравнение, изменение; счёт единицами, 
двойками, тройками от заданного числа в порядке 
убывания/возрастания. Оформление математических 
записей. 

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  четырёх 
данных); извлечение 
данного  из  строки, 
столбца;  внесение 
одного-двух данных 
в таблицу.
Чтение  рисунка, 
схемы  1-2 
числовыми 
данными 
(значениями данных 
величин).
Выполнение  1—3-
шаговых 
инструкций, 
связанных  с 
вычислениями, 
измерением  длины, 
построением 
геометрических 
фигур

Упорядочение  математических  объектов  с 
опорой на рисунок, сюжетную ситуацию и пр.
Дифференцированное  задание:  составление 
предложений,  характеризующих  положение 
одного  предмета  относительно  другого. 
Моделирование  отношения  («больше», 
«меньше»,  «равно»),  переместительное 
свойство сложения.
Работа в парах/группах: поиск общих свойств 
групп  предметов  (цвет,  форма,  величина, 
количество,  назначение  и  др.).  Таблица  как 
способ  представления  информации, 
полученной  из  повседневной  жизни 
(расписания, чеки, меню и т.д.). Знакомство с 
логической  конструкцией  «Если  …,  то  …». 
Верно  или  неверно:  формулирование  и 
проверка предложения.

Резерв (14 ч)



неравенства. 
Увеличение/умень
шение числа на 
несколько 
единиц/десятков; 
разностное 
сравнение чисел.
Чётные и нечётные 
числа.
Представление 
числа в виде суммы 
разрядных 
слагаемых.
Работа с 
математической 
терминологией 
(однозначное, 
двузначное, чётное-
нечётное число; 
число и цифра; 
компоненты 
арифметического 
действия, их 
название).

Учебный диалог: формулирование предположения о 
результате сравнения чисел, его словесное 
объяснение (устно, письменно). Запись общего 
свойства группы чисел. Характеристика одного числа 
(величины, геометрической фигуры) из группы.
Практическая работа: установление математического 
отношения («больше/меньше на …», «больше/меньше 
в …») в житейской ситуации (сравнение по возрасту, 
массе и др.). Работа в парах/группах. Проверка 
правильности выбора арифметического действия, 
соответствующего отношению «больше на …», 
«меньше на …» (с помощью предметной модели, 
сюжетной ситуации).
Учебный диалог: обсуждение возможности 
представления числа разными способами (предметная 
модель, запись словами, с помощью таблицы 
разрядов, в виде суммы разрядных слагаемых).
Работа в парах: ответ на вопрос: «Зачем нужны знаки 
в жизни, как они используются в математике?» 
(цифры, знаки, сравнения, равенства, арифметических 
действий, скобки).

Игры-соревнования, связанные с подбором чисел, 
обладающих  заданным  свойством,  нахождением 
общего, различного группы чисел, распределением 
чисел на группы по существенному основанию. 

Дифференцированное  задание:  работа  с 
наглядностью  —  использование  различных  опор 
(таблиц,  схем)  для  формулирования  ответа  на 
вопрос

Величины (11 
ч)

Работа  с 
величинами: 
сравнение по массе 
(единица  массы  — 
килограмм); 
измерение  длины 
(единицы длины — 
метр,  дециметр, 
сантиметр, 
миллиметр), 
времени  (единицы 
времени  —  час, 
минута).
Соотношения 
между  единицами 
величины  (в 
пределах  100), 
решение 
практических 
задач.

Измерение 
величин. 
Сравнение  и 

Обсуждение практических ситуаций. Различение 
единиц измерения одной и той же величины, 
установление между ними отношения (больше, 
меньше, равно), запись результата сравнения. 
Сравнение по росту, массе, возрасту в житейской 
ситуации и при решении учебных задач.
Проектные задания с величинами, например, 
временем: чтение расписания, графика работы; 
составление схемы для определения отрезка времени; 
установление соотношения между единицами 
времени: годом, месяцем,
неделей, сутками.
Пропедевтика исследовательской работы: переход от 
одних единиц измерения величин к другим, обратный 
переход; иллюстрация перехода с помощью модели



упорядочение 
однородных 
величин

Арифметичес
кие  действия 
(58 ч)

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. 
Взаимосвязь 
сложения  и 
умножения. 
Иллюстрация 
умножения  с 
помощью 
предметной модели 
сюжетной 
ситуации.

Названия 
компонентов 
действий 
умножения, 
деления.
Табличное 
умножение  в 
пределах  50. 
Табличные  случаи 
умножения, 
деления  при 

Упражнения:  различение  приёмов  вычисления 
(устные  и  письменные).  Выбор  удобного  способа 
выполнения действия.
Практическая  деятельность:  устные  и  письменные 
приёмы  вычислений.  Прикидка  результата 
выполнения  действия.  Комментирование  хода 
выполнения  арифметического  действия  с 
использованием  математической  терминологии 
(десятки, единицы, сумма, разность и др.).
Пропедевтика  исследовательской  работы: 
выполнение задания разными способами (вычисления 
с использованием переместительного, сочетательного 
свойств  сложения).  Объяснение  с  помощью модели 
приёмов  нахождения  суммы,  разности. 
Использование  правил  (умножения  на  0,  на  1)  при 
вычислении.
Учебный диалог:  участие  в  обсуждении возможных 
ошибок  в  выполнении  арифметических  действий. 
Дифференцированные  задания  на  проведение 
контроля и самоконтроля. Проверка хода и результата 
выполнения  действия  по  алгоритму.  Оценка 
рациональности  выбранного  приёма  вычисления. 
Установление  соответствия  между  математическим 
выражением и его текстовым описанием.
Работа  в  группах:  приведение  примеров, 
иллюстрирующих смысл арифметического действия, 
свойства  действий.  Обсуждение  смысла 
использования скобок в записи числового выражения; 
запись  решения  с  помощью  разных  числовых 
выражений.
Оформление  математической  записи:  составление  и 
проверка  истинности  математических  утверждений 
относительно разностного сравнения чисел, величин 
(длин, масс и пр.).
Работа  в  парах/группах:  нахождение  и  объяснение 
возможных причин ошибок в составлении числового 
выражения, нахождении его значения.
Дифференцированное  задание:  объяснение  хода 
выполнения  вычислений  по  образцу.  Применение 
правил  порядка  выполнения  действий;  объяснение 
возможных ошибок.
Моделирование:  использование  предметной  модели 
сюжетной  ситуации  для  составления  числового 
выражения  со  скобками.  Сравнение  значений 
числовых выражений, записанных с помощью одних 
и тех же чисел, и знаков действия, со скобками и без 
скобок.  Выбор  числового  выражения, 
соответствующего сюжетной ситуации.
Пропедевтика  исследовательской  работы: 



вычислениях  и 
решении  задач. 
Умножение на 1, на 
0  (по  правилу). 
Переместительное 
свойство 
умножения.
Взаимосвязь 
компонентов  и 
результата 
действия 
умножения, 
действия деления.
Неизвестный 
компонент 
действия сложения, 
действия 
вычитания;  его 
нахождение.
Числовое 
выражение: чтение, 
запись, вычисление 
значения.  Порядок 
выполнения 
действий  в 
числовом 
выражении, 
содержащем 
действия  сложения 
и  вычитания  (со 
скобками/без 
скобок)  в  пределах 
100  (не  более  трёх 
действий); 
нахождение  его 
значения. 
Вычитание  суммы 
из  числа,  числа  из 
суммы. 
Вычисление 
суммы,  разности 
удобным способом

рациональные приёмы вычислений

Текстовые 
задачи (12 ч)

Чтение, 
представление 
текста  задачи  в 
виде  рисунка, 
схемы  или  другой 
модели.
План  решения 
задачи  в  два 
действия,  выбор 
соответствующих 

Чтение  текста  задачи  с  учётом  предлагаемого 
задания:  найти условие и вопрос задачи.  Сравнение 
различных текстов, ответ на вопрос: является ли текст 
задачей?  Соотнесение  текста  задачи  с  её 
иллюстрацией, схемой, моделью. Составление задачи 
по рисунку (схеме, модели, решению). Наблюдение за 
изменением  хода  решения  задачи  при  изменении 
условия (вопроса).
Упражнения:  поэтапное  решение  текстовой  задачи: 
анализ  данных,  их  представление  на  модели  и 



плану 
арифметических 
действий.
Запись  решения  и 
ответа  задачи. 
Решение текстовых 
задач  на 
применение смысла 
арифметического 
действия 
(сложение, 
вычитание, 
умножение, 
деление). 
Расчётные  задачи 
на 
увеличение/уменьш
ение  величины  на 
несколько  единиц/ 
в  несколько  раз. 
Фиксация  ответа  к 
задаче  и  его 
проверка 
(формулирование, 
проверка  на 
достоверность, 
следование  плану, 
соответствие 
поставленному 
вопросу)

использование  в  ходе  поиска  идеи  решения; 
составление  плана;  составление  арифметических 
действий  в  соответствии  с  планом;  использование 
модели  для  решения,  поиск  другого  способа  и  др. 
Получение  ответа  на  вопрос  задачи  путём 
рассуждения (без вычислений).
Учебный  диалог:  нахождение  одной  из  трёх 
взаимосвязанных  величин  при  решении  задач 
бытового характера («на время», «на куплю-продажу» 
и пр.). Поиск разных решений одной задачи. Разные 
формы  записи  решения  (оформления).  Работа  в 
парах/группах.  Составление  задач  с  заданным 
математическим  отношением,  по  заданному 
числовому  выражению.  Составление  модели,  плана 
решения  задачи.  Назначение  скобок  в  записи 
числового выражения при решении задачи.

Контроль  и  самоконтроль  при  решении  задач. 
Анализ  образцов  записи  решения  задачи  по 
действиям и с помощью числового выражения

Пространстве
нные 
отношения  и 
геометрическ
ие фигуры (20 
ч)

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 данного/ 

Игровые  упражнения:  «Опиши  фигуру»,  «Нарисуй 
фигуру  по  инструкции»,  «Найди  модели  фигур  в 
окружающем» и т. п.
Упражнение: формулирование ответов на вопросы об 
общем и различном геометрических фигур.
Практическая работа:  графические и измерительные 
действия  при  учёте  взаимного  расположения  фигур 
или  их  частей  при  изображении,  сравнение  с 
образцом.
Измерение  расстояний  с  использованием  заданных 
или самостоятельно выбранных единиц. Изображение 
ломаных  с  помощью  линейки  и  от  руки,  на 
нелинованной  и  клетчатой  бумаге.  Практические 
работы: определение размеров геометрических фигур 
на  глаз,  с  помощью  измерительных  инструментов. 
Построение  и  обозначение  прямоугольника  с 
заданными  длинами  сторон  на  клетчатой  бумаге. 
Нахождение  периметра  прямоугольника,  квадрата, 
составление  числового  равенства  при  вычислении 
периметра прямоугольника.
Конструирование геометрической фигуры из бумаги 
по  заданному  правилу  или  образцу.  Творческие 



изображённого 
прямоугольника 
(квадрата),  запись 
результата 
измерения  в 
сантиметрах. 
Точка;  конец 
отрезка,  вершина 
многоугольника. 
Обозначение  точки 
буквой  латинского 
алфавита

задания: оригами и т. п.
Учебный  диалог:  расстояние  как  длина  отрезка, 
нахождение  и  прикидка  расстояний.  Использование 
различных источников информации при определении 
размеров и протяжённостей

Математическ
ая 
информация

(15 ч)

Нахождение, 
формулирование 
одного-двух общих 
признаков  набора 
математических 
объектов:  чисел, 
величин, 
геометрических 
фигур. 
Классификация 
объектов  по 
заданному  или 
самостоятельно 
установленному 
основанию. 
Закономерность  в 
ряду  чисел, 
геометрических 
фигур,  объектов 
повседневной 
жизни:  её 
объяснение  с 
использованием 
математической 
терминологии.
Верные  (истинные) 
и  неверные 
(ложные) 
утверждения, 
содержащие 
количественные, 
пространственные 
отношения, 
зависимости между 
числами/величинам
и.
Конструирование 
утверждений  с 
использованием 
слов  «каждый», 

Учебный  диалог:  установление  последовательности 
событий  (действий)  сюжета.  Описание  рисунка 
(схемы,  модели)  по  заданному  или  самостоятельно 
составленному плану.
Оформление математической записи.  Использование 
математической  терминологии  для  формулирования 
вопросов,  заданий,  при  построении предположений, 
проверке  гипотез.  Работа  в  парах:  составление 
утверждения на основе информации, представленной 
в наглядном виде.
Наблюдение  закономерности  в  составлении  ряда 
чисел  (величин,  геометрических  фигур), 
формулирование  правила.  Распознавание  в 
окружающем мире ситуаций, которые целесообразно 
сформулировать на языке математики
и решить математическими средствами.
Работа с информацией: чтение таблицы (расписание, 
график  работы,  схему),  нахождение  информации, 
удовлетворяющей  заданному  условию  задачи. 
Составление вопросов по таблице.
Работа  в  парах/группах.  Календарь.  Схемы 
маршрутов.  Работа  с  информацией:  анализ 
информации,  представленной на рисунке и в тексте 
задания.

Обсуждение  правил  работы  с  электронными 
средствами обучения



«все».
Работа  с 
таблицами: 
извлечение  и 
использование  для 
ответа  на  вопрос 
информации, 
представленной  в 
таблице  (таблицы 
сложения, 
умножения; график 
дежурств, 
наблюдения  в 
природе  и  пр.); 
внесение  данных  в 
таблицу. 
Дополнение 
моделей  (схем, 
изображений) 
готовыми 
числовыми 
данными.
Правило 
составления  ряда 
чисел,  величин, 
геометрических 
фигур 
(формулирование 
правила,  проверка 
правила, 
дополнение ряда).
Алгоритмы 
(приёмы,  правила) 
устных  и 
письменных 
вычислений, 
измерений  и 
построения 
геометрических 
фигур.

Правила работы 
с  электронными 
средствами 
обучения.

Резерв (10 ч)

3 КЛАСС  (136 часов)
4 

Тема, 
раздел 
курса, 

примерное 

Предметное 
содержание

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся



4 количество 
часов

Числа (10 ч) Числа  в  пределах 
1000:  чтение, 
запись,  сравнение, 
представление  в 
виде  суммы 
разрядных 
слагаемых.
Равенства  и 
неравенства: 
чтение, 
составление, 
установление 
истинности 
(верное/неверное).
Увеличение/
уменьшение  числа 
в несколько раз.
Кратное  сравнение 
чисел.

Свойства чисел.

Устная и письменная работа с числами: составление и 
чтение,  сравнение и  упорядочение,  представление в 
виде  суммы разрядных слагаемых и  дополнение  до 
заданного  числа;  выбор  чисел  с  заданными 
свойствами (число единиц разряда, чётность и т. д.).
Практическая работа: различение, называние и запись 
математических терминов, знаков; их использование 
на  письме  и  в  речи  при  формулировании  вывода, 
объяснении ответа, ведении математических записей. 
Работа  в  парах/группах.  Обнаружение  и  проверка 
общего  свойства  группы  чисел,  поиск  уникальных 
свойств числа из группы чисел.
Упражнения:  использование  латинских  букв  для 
записи  свойств  арифметических  действий, 
обозначения геометрических фигур.
Игры-соревнования,  связанные  с  анализом 
математического  текста,  распределением  чисел 
(других  объектов)  на  группы  по  одному-двум 
существенным  основаниям,  представлением  числа 
разными  способами  (в  виде  предметной  модели, 
суммы  разрядных  слагаемых,  словесной  или 
цифровой записи), использованием числовых данных 
для построения утверждения, математического текста 
с числовыми данными (например, текста объяснения) 
и проверки его истинности

Величины 
(10 ч)

Масса  (единица 
массы  —  грамм); 
соотношение 
между 
килограммом  и 
граммом; 
отношение 
«тяжелее/легче 
на/в».  Стоимость 
(единицы — рубль, 
копейка); 
установление 
отношения 
«дороже/дешевле 
на/в».
Соотношение 
«цена,  количество, 
стоимость»  в 
практической 
ситуации.  Время 
(единица  времени 
—  секунда); 
установление 
отношения 
«быстрее/ 

Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций. 
Ситуации  необходимого  перехода  от  одних  единиц 
измерения  величины  к  другим.  Установление 
отношения  (больше,  меньше,  равно)  между 
значениями  величины,  представленными  в  разных 
единицах.  Применение  соотношений  между 
величинами  в  ситуациях  купли-продажи,  движения, 
работы.  Прикидка  значения  величины  на  глаз, 
проверка измерением, расчётами.
Моделирование:  использование  предметной  модели 
для  иллюстрации  зависимости  между  величинами 
(больше/ меньше), хода выполнения арифметических 
действий  с  величинами  (сложение,  вычитание, 
увеличение/ уменьшение в несколько раз) в случаях, 
сводимых к устным вычислениям.
Комментирование. Представление значения величины 
в заданных единицах, комментирование перехода от 
одних единиц к другим (однородным).
Пропедевтика исследовательской работы: определять 
с  помощью  цифровых  и  аналоговых  приборов, 
измерительных  инструментов  длину,  массу,  время; 
выполнять прикидку и оценку результата измерений; 
определять продолжительность события.



4 медленнее  на/в». 
Соотношение 
«начало, 
окончание, 
продолжительность 
события»  в 
практической 
ситуации.  Длина 
(единица длины — 
миллиметр, 
километр); 
соотношение 
между  величинами 
в пределах тысячи.
Площадь  (единицы 
площади  — 
квадратный  метр, 
квадратный 
сантиметр, 
квадратный 
дециметр).
Расчёт  времени. 
Соотношение 
«начало, 
окончание, 
продолжительность 
события»  в 
практической 
ситуации.
Соотношение 
«больше/  меньше 
на/в»  в  ситуации 
сравнения 
предметов  и 
объектов на основе 
измерения величин

Арифметичес
кие  действия 
(48 ч)

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 

Упражнения:  устные  и  письменные  приёмы 
вычислений. Устное вычисление в случаях, сводимых 
к  действиям в  пределах 100 (действия с  десятками, 
сотнями,  умножение  и  деление  на  1,  10,  100). 
Действия  с  числами  0  и  1.  Прикидка  результата 
выполнения  действия.  Комментирование  хода 
вычислений  с  использованием  математической 
терминологии.  Применение  правил  порядка 
выполнения  действий  в  предложенной  ситуации  и 
при  конструирование  числового  выражения  с 
заданным порядком выполнения действий. Сравнение 
числовых выражений без вычислений.
Упражнение  на  самоконтроль:  обсуждение 
возможных ошибок в вычислениях по алгоритму, при 
нахождении значения числового выражения. Оценка 
рациональности  вычисления.  Проверка  хода  и 



4 0 и 1.  Взаимосвязь 
умножения  и 
деления.
Письменное 
умножение  в 
столбик, 
письменное 
деление уголком.
Письменное 
умножение, 
деление  на 
однозначное  число 
в пределах 1000.
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/  без 
скобок),  с 
вычислениями  в 
пределах 1000.
Однородные 
величины: 
сложение  и 
вычитание. 
Равенство  с 
неизвестным 
числом, 
записанным 

результата выполнения действия.
Дифференцированное задание: приведение примеров, 
иллюстрирующих  смысл  деления  с  остатком, 
интерпретацию  результата  деления  в  практической 
ситуации.
Оформление  математической  записи:  составление  и 
проверка правильности математических утверждений 
относительно  набора  математических  объектов 
(чисел,  величин,  числовых  выражений, 
геометрических фигур).
Наблюдение закономерностей, общего и различного в 
ходе выполнения действий одной ступени (сложения-
вычитания, умножения-деления).
Моделирование: использование предметных моделей 
для  объяснения  способа  (приёма)  нахождения 
неизвестного компонента арифметического действия.
Упражнения:  алгоритмы  сложения  и  вычитания 
трёхзначных чисел, деления с остатком, установления 
порядка  действий  при  нахождении  значения 
числового
выражения.
Работа  в  парах/группах.  Составление  инструкции 
умножения/деления на круглое число, деления чисел 
подбором.



4 буквой.
Умножение  и 
деление  круглого 
числа  на 
однозначное число.

Умножение 
суммы  на  число. 
Деление 
трёхзначного 
числа  на 
однозначное 
уголком.  Деление 
суммы на число.

Текстовые 
задачи (23 ч)

Работа  с  текстовой 
задачей:  анализ 
данных  и 
отношений, 
представление  на 
модели, 
планирование  хода 
решения  задач, 
решение 
арифметическим 
способом.  Задачи 
на  понимание 
смысла 
арифметических 
действий  (в  том 
числе  деления  с 
остатком), 
отношений 
(больше/меньше 
на/в),  зависимостей 
(купля-продажа, 
расчёт  времени, 
количества),  на 
сравнение 
(разностное, 
кратное).  Запись 
решения  задачи  по 
действиям  и  с 
помощью 
числового 
выражения. 
Проверка  решения 
и  оценка 
полученного 
результата.

Доля величины: 
половина, 
четверть  в 
практической 

Моделирование: составление и использование модели 
(рисунок, схема, таблица, диаграмма, краткая запись) 
на разных этапах решения задачи.
Учебный  диалог:  нахождение  одной  из  трёх 
взаимосвязанных  величин  при  решении  задач  («на 
движение»,  «на  работу»  и  пр.).  Работа  в 
парах/группах.  Решение  задач  с  косвенной 
формулировкой условия, задач на деление с остатком, 
задач, иллюстрирующих смысл умножения суммы на 
число; оформление разных способов решения задачи 
(например,  приведение  к  единице,  кратное 
сравнение); поиск всех решений.
Комментирование.  Описание  хода  рассуждения  для 
решения задачи:  по вопросам,  с  комментированием, 
составлением выражения.
Упражнения  на  контроль  и  самоконтроль  при 
решении  задач.  Анализ  образцов  записи  решения 
задачи  по  действиям  и  с  помощью  числового 
выражения.
Моделирование: восстановление хода решения задачи 
по  числовому  выражению  или  другой  записи  её 
решения. Сравнение задач. Формулирование полного 
и  краткого  ответа  к  задаче,  анализ  возможности 
другого ответа или другого способа его получения.

Практическая работа: нахождение доли величины. 
Сравнение долей одной величины



4 ситуации; 
сравнение  долей 
одной величины

Пространстве
нные 
отношения  и 
геометрическ
ие фигуры

(20 ч)

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. 
Сравнение 
площадей фигур с 
помощью 
наложения.

Исследование  объектов  окружающего  мира: 
сопоставление  их  с  изученными  геометрическими 
формами.
Комментирование  хода  и  результата  поиска 
информации о  площади и  способах  её  нахождения. 
Формулирование  и  проверка  истинности 
утверждений о значениях геометрических величин.
Упражнение: графические и измерительные действия 
при  построении  прямоугольников,  квадратов  с 
заданными  свойствами  (длина  стороны,  значение 
периметра,  площади);  определение  размеров 
предметов  на  глаз  с  последующей  проверкой  — 
измерением.  Пропедевтика  исследовательской 
работы:  сравнение  фигур  по  площади,  периметру, 
сравнение однородных величин.
Нахождение  площади  прямоугольника,  квадрата, 
составление  числового  равенства  при  вычислении 
площади прямоугольника (квадрата).
Конструирование из бумаги геометрической фигуры с 
заданной  длиной  стороны  (значением  периметра, 
площади).  Мысленное  представление  и 
экспериментальная  проверка  возможности 
конструирования заданной геометрической фигуры.

Учебный диалог: соотношение между единицами 
площади,  последовательность  действий  при 
переходе от одной единицы площади к другой.

Математическ
ая 
информация 
(15 ч)

Классификация 
объектов  по  двум 
признакам.  Верные 
(истинные)  и 
неверные  (ложные) 
утверждения: 
конструирование, 
проверка. 
Логические 
рассуждения  со 
связками  «если  …, 
то  …»,  «поэтому», 
«значит».  Работа  с 
информацией: 
извлечение  и 

Работа в группах: подготовка суждения о взаимосвязи 
изучаемых  математических  понятий  и  фактов 
окружающей  действительности.  Примеры  ситуаций, 
которые  целесообразно  формулировать  на  языке 
математики,  объяснять  и  доказывать 
математическими  средствами.  Оформление 
математической  записи.  Дифференцированное 
задание:  составление  утверждения  на  основе 
информации,  представленной  в  текстовой  форме, 
использование  связок  «если  …,  то  …»,  «поэтому», 
«значит».
Оформление  результата  вычисления  по  алгоритму. 
Использование  математической  терминологии  для 
описания  сюжетной  ситуации,  отношений  и 
зависимостей.



4 

КЛАСС (136 часов)

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.
Таблицы  сложения 
и  умножения: 
заполнение  на 
основе  результатов 
счёта.
Формализованное 
описание 
последовательност
и  действий 
(инструкция,  план, 
схема,  алгоритм). 
Алгоритмы 
(правила) устных и 
письменных 
вычислений 
(сложение, 
вычитание, 
умножение, 
деление),  порядка 
действий  в 
числовом 
выражении, 
нахождения 
периметра  и 
площади, 
построения 
геометрических 
фигур.
Столбчатая 

Практические  работы  по  установлению 
последовательности  событий,  действий,  сюжета, 
выбору и проверке способа действия в предложенной 
ситуации  для  разрешения  проблемы (или  ответа  на 
вопрос).
Моделирование предложенной ситуации, нахождение 
и  представление  в  тексте  или  графически  всех 
найденных решений.
Работа  с  алгоритмами:  воспроизведение, 
восстановление,  использование  в  общих  и  частных 
случаях  алгоритмов  устных  и  письменных 
вычислений  (сложение,  вычитание,  умножение, 
деление),  порядка  действий в  числовом выражении, 
нахождения периметра и площади прямоугольника.
Работа  с  информацией:  чтение,  сравнение, 
интерпретация,  использование  в  решении  данных, 
представленных в табличной форме (на диаграмме).
Работа  в  парах/группах.  Работа  по  заданному 
алгоритму.  Установление  соответствия  между 
разными  способами  представления  информации 
(иллюстрация,  текст,  таблица).  Дополнение  таблиц 
сложения,  умножения.  Решение  простейших 
комбинаторных и логических задач.
Учебный диалог:  символы,  знаки,  пиктограммы;  их 
использование в повседневной жизни и в математике. 
Составление  правил  работы  с  известными 
электронными  средствами  обучения  (ЭФУ, 
тренажёры и др.).
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КЛАСС (136 часов)

Тема, раздел 
курса, 

примерное 
количество 

часов

Предметное 
содержание

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся

Числа (11 ч) Числа  в  пределах 
миллиона:  чтение, 
запись, 
поразрядное 
сравнение, 
упорядочение.
Число,  большее 
или  меньшее 
данного  числа  на 
заданное  число 
разрядных  единиц, 
в  заданное  число 
раз.
Свойства 
многозначного 
числа.

Дополнение 
числа  до 
заданного 
круглого числа.

Упражнения: устная и письменная работа с числами: 
запись  многозначного  числа,  его  представление  в 
виде суммы разрядных слагаемых; классы и разряды; 
выбор  чисел  с  заданными  свойствами  (число 
разрядных единиц, чётность и т. д.).
Моделирование многозначных чисел, характеристика 
классов и разрядов многозначного числа.
Учебный  диалог:  формулирование  и  проверка 
истинности  утверждения  о  числе.  Запись  числа, 
обладающего  заданным  свойством.  Называние  и 
объяснение свойств числа: чётное/нечётное, круглое, 
трёх-  (четырёх-,  пяти-,  шести-)  значное;  ведение 
математических записей.
Работа в парах/группах. Упорядочение многозначных 
чисел.  Классификация  чисел  по  одному-двум 
основаниям. Запись общего свойства группы чисел.

Практические  работы:  установление  правила,  по 
которому составлен ряд  чисел,  продолжение  ряда, 
заполнение  пропусков  в  ряду  чисел;  описание 
положения числа в ряду чисел.

Величины 
(12 ч)

Величины: 
сравнение объектов 
по  массе,  длине, 
площади, 
вместимости. 
Единицы массы — 
центнер,  тонна; 
соотношения 
между  единицами 

Обсуждение  практических  ситуаций.  Распознавание 
величин,  характеризующих  процесс  движения 
(скорость,  время,  расстояние),  работы 
(производительность  труда,  время  работы,  объём 
работ).  Установление  зависимостей  между 
величинами.  Упорядочение  по  скорости,  времени, 
массе.
Моделирование:  составление  схемы  движения, 
работы.

диаграмма:  чтение, 
использование 
данных  для 
решения учебных и 
практических 
задач.
Алгоритмы 
изучения 
материала, 
выполнения 
заданий  на 
доступных 
электронных 
средствах 
обучения.

Резерв (10 ч)



массы.
Единицы  времени 
(сутки,  неделя, 
месяц,  год,  век), 
соотношение 
между  ними. 
Календарь. 
Единицы  длины 
(миллиметр, 
сантиметр, 
дециметр,  метр, 
километр), 
площади 
(квадратный  метр, 
квадратный 
дециметр, 
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.

Комментирование. Представление значения величины 
в  разных  единицах,  пошаговый  переход  от  более 
крупных единиц к более мелким.
Практические  работы:  сравнение  величин  и 
выполнение действий (увеличение/уменьшение на/в) 
с  величинами.  Выбор  и  использование 
соответствующей  ситуации  единицы  измерения. 
Нахождение  доли  величины  на  основе 
содержательного смысла.
Дифференцированное  задание:  оформление 
математической  записи:  запись  в  виде  равенства 
(неравенства)  результата  разностного,  кратного 
сравнения величин, увеличения/уменьшения значения 
величины в несколько раз.
Пропедевтика исследовательской работы: определять 
с помощью цифровых и аналоговых приборов массу 
предмета, температуру (например, воды, воздуха
в  помещении),  скорость  движения  транспортного 
средства;  определять  с  помощью  измерительных 
сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку 
результата измерений.

Арифметические 
действия (37 ч)

Письменное 
сложение, 
вычитание 
многозначных 
чисел  в  пределах 
миллиона. 
Письменное 
умножение, 
деление 
многозначных 
чисел  на 
однозначное/двузна
чное  число; 
деление с остатком 
(запись  уголком)  в 
пределах 100 000.
Умножение/
деление на 10, 100, 
1000.
Свойства 
арифметических 
действий  и  их 
применение  для 

Упражнения:  устные  вычисления  в  пределах  ста  и 
случаях,  сводимых  к  вычислениям  в  пределах  ста. 
Алгоритмы  письменных  вычислений. 
Комментирование хода выполнения арифметического 
действия  по  алгоритму,  нахождения  неизвестного 
компонента арифметического действия.
Учебный диалог: обсуждение допустимого результата 
выполнения действия на основе зависимости между 
компонентами  и  результатом  действия  (сложения, 
вычитания,  умножения,  деления).  Упражнения: 
прогнозирование возможных ошибок в вычислениях 
по  алгоритму,  при  нахождении  неизвестного 
компонента арифметического действия.
Задания  на  проведение  контроля  и  самоконтроля. 
Проверка  хода  (соответствие  алгоритму,  частные 
случаи выполнения действий) и результата действия. 
Применение  приёмов  устных  вычислений, 
основанных  на  знании  свойств  арифметических 
действий  и  состава  числа.  Проверка  правильности 
нахождения значения числового выражения (с опорой 
на  правила  установления  порядка  действий, 
алгоритмы  выполнения  арифметических  действий, 
прикидку результата).



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.

Работа  в  группах:  приведение  примеров, 
иллюстрирующих  смысл  и  ход  выполнения 
арифметических действий, свойства действий.
Практические  работы:  выполнение  сложения  и 
вычитания  по  алгоритму  в  пределах  100  000; 
выполнение  умножения  и  деления.  Умножение  и 
деление круглых чисел (в том числе на 10, 100, 1000). 
Использование  букв  для  обозначения  чисел, 
неизвестного  компонента  действия.  Поиск  значения 
числового  выражения,  содержащего  3—4  действия 
(со скобками, без скобок).
Наблюдение:  примеры  рациональных  вычислений. 
Использование свойств арифметических действий для 
удобства вычислений.

Работа  в  парах/группах.  Применение  разных 
способов  проверки  правильности  вычислений. 
Использование  калькулятора  для  практических 
расчётов.  Прикидка  и  оценка  результатов 
вычисления  (реальность  ответа,  прикидка, 
последняя  цифра  результата,  обратное  действие, 
использование калькулятора).

Текстовые 
задачи (21 ч)

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 
(производительнос
ть,  время,  объём 
работы),  купли-
продажи  (цена, 
количество, 
стоимость)  и 
решение 
соответствующих 
задач.  Задачи  на 

Моделирование  текста  задачи.  Использование 
геометрических, графических образов в ходе решения 
задачи.
Обсуждение способа решения задачи, формы записи 
решения, реальности и логичности ответа на вопрос. 
Выбор основания и сравнение задач.
Работа  в  парах/группах.  Решение  арифметическим 
способом  задач  в  2—3  действия.  Комментирование 
этапов решения задачи.
Практическая  работа:  нахождение  доли  величины, 
величины  по  её  доле.  Оформление  математической 
записи:  полная  запись  решения  текстовой  задачи 
(модель;  решение по действиям,  по вопросам или с 
помощью  числового  выражения;  формулировка 
ответа).

Разные записи решения одной и той же задачи.



установление 
времени  (начало, 
продолжительность 
и  окончание 
события),  расчёта 
количества, 
расхода, 
изменения.
Задачи  на 
нахождение  доли 
величины, 
величины  по  её 
доле.  Разные 
способы  решения 
некоторых  видов 
изученных задач.

Оформление 
решения  по 
действиям  с 
пояснением,  по 
вопросам,  с 
помощью 
числового 
выражения.

Пространственн
ые  отношения  и 
геометрические 
фигуры (20 ч)

Наглядные 
представления  о 
симметрии.  Ось 
симметрии фигуры. 
Фигуры,  имеющие 
ось  симметрии. 
Окружность,  круг: 
распознавание  и 
изображение; 
построение 
окружности 
заданного радиуса.
Построение 
изученных 
геометрических 
фигур  с  помощью 
линейки, 
угольника, 
циркуля.
Пространственные 
геометрические 
фигуры (тела): шар, 
куб,  цилиндр, 
конус,  пирамида; 
их  различение, 
называние.
Конструирование: 
разбиение  фигуры 

Исследование  объектов  окружающего  мира: 
сопоставление  их  с  изученными  геометрическими 
формами.
Комментирование  хода  и  результата  поиска 
информации о  площади и  способах  её  нахождения. 
Формулирование  и  проверка  истинности 
утверждений  о  значениях  геометрических  величин. 
Упражнения: графические и измерительные действия 
при выполнении измерений и вычислений периметра 
многоугольника, площади прямоугольника, квадрата, 
фигуры, составленной из прямоугольников.
Практические работы: нахождение площади фигуры, 
составленной  из  прямоугольников  (квадратов), 
сравнение  однородных  величин,  использование 
свойств  прямоугольника  и  квадрата  для  решения 
задач.
Конструирование, изображение фигур, имеющих ось 
симметрии;  построение  окружности  заданного 
радиуса  с  помощью  циркуля.  Изображение 
геометрических фигур с заданными свойствами.
Учебный  диалог:  различение,  называние  фигур 
(прямой  угол);  геометрических  величин  (периметр, 
площадь).
Комментирование  хода  и  результата  поиска 
информации о геометрических фигурах и их моделях 
в  окружающем.  Упражнения  на  классификацию 
геометрических  фигур  по  одному-двум основаниям. 
Упражнения  на  контроль  и  самоконтроль 



на  прямоугольники 
(квадраты), 
составление  фигур 
из 
прямоугольников  / 
квадратов. 
Периметр, площадь 
фигуры, 
составленной  из 
двух-трёх 
прямоугольников 
(квадратов).

деятельности. Определение размеров в окружающем 
и  на  чертеже  на  глаз  и  с  помощью измерительных 
приборов.

Математическая 
информация  (15 
ч)

Работа  с 
утверждениями: 
конструирование, 
проверка 
истинности; 
составление  и 
проверка 
логических 
рассуждений  при 
решении  задач. 
Примеры  и 
контрпримеры.
Данные о реальных 
процессах  и 
явлениях 
окружающего 
мира, 
представленные  на 
столбчатых 
диаграммах, 
схемах, в таблицах, 
текстах.  Сбор 
математических 
данных о заданном 
объекте  (числе, 
величине, 
геометрической 
фигуре).  Поиск 
информации  в 
справочной 
литературе,  сети 
Интернет.
Запись 
информации  в 
предложенной 
таблице,  на 
столбчатой 
диаграмме. 
Доступные 
электронные 

Дифференцированное  задание:  комментирование  с 
использованием математической терминологии.
Математическая  характеристика  предлагаемой 
житейской ситуации. Формулирование вопросов для 
поиска  числовых  характеристик,  математических 
отношений  и  зависимостей  (последовательность  и 
продолжительность  событий,  положение  в 
пространстве, формы и размеры).
Работа  в  группах:  обсуждение  ситуаций 
использования  примеров  и  контрпримеров. 
Планирование  сбора  данных  о  заданном  объекте 
(числе, величине, геометрической фигуре).
Дифференцированное  задание:  оформление 
математической записи.  Представление  информации 
в  предложенной  или  самостоятельно  выбранной 
форме.  Установление  истинности  заданных  и 
самостоятельно составленных утверждений.
Практические работы:  учебные задачи с  точными и 
приближёнными  данными,  доступными 
электронными  средствами  обучения,  пособиями. 
Использование  простейших  шкал  и  измерительных 
приборов.
Учебный диалог: «Применение алгоритмов в учебных 
и практических ситуациях».
Работа  с  информацией:  чтение,  представление, 
формулирование  вывода  относительно  данных, 
представленных  в  табличной  форме  (на  диаграмме, 
схеме,  другой  модели).  Работа  в  парах/группах. 
Решение  расчётных,  простых  комбинаторных  и 
логических  задач.  Проведение  математических 
исследований (таблица сложения и умножения, ряды 
чисел,  закономерности).  Применение  правил 
безопасной  работы  с  электронными  источниками 
информации.

Пропедевтика  исследовательской  работы: 
решение комбинаторных и логических задач



средства  обучения, 
пособия,  их 
использование  под 
руководством 
педагога  и 
самостоятельно. 
Правила 
безопасной  работы 
с  электронными 
источниками 
информации.

Алгоритмы  для 
решения  учебных 
и  практических 
задач

Резерв (20 ч)

5 КЛАСС (136 часов)

Тема, 
раздел 
курса, 

примерное 
количество 

часов

Предметное 
содержание

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся

Числа  (11 
ч)

(повторение  и 
закрепление 
изученного  в  1,  2, 
3, 4 классах)
Числа  в  пределах 
миллиона:  чтение, 
запись, 
поразрядное 
сравнение, 
упорядочение.
Число,  большее 
или  меньшее 
данного  числа  на 
заданное  число 
разрядных  единиц, 
в  заданное  число 
раз.
Свойства 
многозначного 
числа.

Дополнение 
числа  до 
заданного 
круглого числа.

Упражнения:  устная  и  письменная  работа  с  числами: 
запись  многозначного  числа,  его  представление  в  виде 
суммы  разрядных  слагаемых;  классы  и  разряды;  выбор 
чисел с заданными свойствами (число разрядных единиц, 
чётность и т. д.).
Моделирование  многозначных  чисел,  характеристика 
классов и разрядов многозначного числа.
Учебный диалог: формулирование и проверка истинности 
утверждения  о  числе.  Запись  числа,  обладающего 
заданным  свойством.  Называние  и  объяснение  свойств 
числа:  чётное/нечётное,  круглое,  трёх-  (четырёх-,  пяти-, 
шести-) значное; ведение математических записей.
Работа  в  парах/группах.  Упорядочение  многозначных 
чисел. Классификация чисел по одному-двум основаниям. 
Запись общего свойства группы чисел.

Практические  работы:  установление  правила,  по 
которому  составлен  ряд  чисел,  продолжение  ряда, 
заполнение пропусков в ряду чисел; описание положения 
числа в ряду чисел.

Величины 
(12 ч)

(повторение  и 
закрепление 
изученного  в  1,  2, 

Обсуждение  практических  ситуаций.  Распознавание 
величин,  характеризующих  процесс  движения  (скорость, 
время,  расстояние),  работы  (производительность  труда, 



3, 4 классах)
Величины: 
сравнение объектов 
по  массе,  длине, 
площади, 
вместимости. 
Единицы массы — 
центнер,  тонна; 
соотношения 
между  единицами 
массы.
Единицы  времени 
(сутки,  неделя, 
месяц,  год,  век), 
соотношение 
между  ними. 
Календарь. 
Единицы  длины 
(миллиметр, 
сантиметр, 
дециметр,  метр, 
километр), 
площади 
(квадратный  метр, 
квадратный 
дециметр, 
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.

время  работы,  объём работ).  Установление  зависимостей 
между величинами.  Упорядочение  по  скорости,  времени, 
массе.
Моделирование: составление схемы движения, работы.
Комментирование.  Представление  значения  величины  в 
разных  единицах,  пошаговый переход  от  более  крупных 
единиц к более мелким.
Практические  работы:  сравнение  величин  и  выполнение 
действий  (увеличение/уменьшение  на/в)  с  величинами. 
Выбор  и  использование  соответствующей  ситуации 
единицы измерения. Нахождение доли величины на основе 
содержательного смысла.
Дифференцированное  задание:  оформление 
математической  записи:  запись  в  виде  равенства 
(неравенства) результата разностного, кратного сравнения 
величин,  увеличения/уменьшения  значения  величины  в 
несколько раз.
Пропедевтика  исследовательской  работы:  определять  с 
помощью  цифровых  и  аналоговых  приборов  массу 
предмета, температуру (например, воды, воздуха
в помещении), скорость движения транспортного средства; 
определять  с  помощью  измерительных  сосудов 
вместимость;  выполнять  прикидку  и  оценку  результата 
измерений.

Арифметичес
кие  действия 
(37 ч)

(повторение  и 
закрепление 
изученного  в  3,  4 
классах)
Письменное 
сложение, 
вычитание 
многозначных 
чисел  в  пределах 
миллиона. 
Письменное 
умножение, 
деление 

Упражнения: устные вычисления в пределах ста и случаях, 
сводимых  к  вычислениям  в  пределах  ста.  Алгоритмы 
письменных  вычислений.  Комментирование  хода 
выполнения  арифметического  действия  по  алгоритму, 
нахождения  неизвестного  компонента  арифметического 
действия.
Учебный  диалог:  обсуждение  допустимого  результата 
выполнения  действия  на  основе  зависимости  между 
компонентами  и  результатом  действия  (сложения, 
вычитания,  умножения,  деления).  Упражнения: 
прогнозирование  возможных  ошибок  в  вычислениях  по 
алгоритму,  при  нахождении  неизвестного  компонента 
арифметического действия.



многозначных 
чисел  на 
однозначное/двузна
чное  число; 
деление с остатком 
(запись  уголком)  в 
пределах 100 000.
Умножение/
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.

Задания на проведение контроля и самоконтроля. Проверка 
хода (соответствие алгоритму, частные случаи выполнения 
действий)  и  результата  действия.  Применение  приёмов 
устных  вычислений,  основанных  на  знании  свойств 
арифметических  действий  и  состава  числа.  Проверка 
правильности нахождения значения числового выражения 
(с  опорой  на  правила  установления  порядка  действий, 
алгоритмы  выполнения  арифметических  действий, 
прикидку результата).
Работа в группах: приведение примеров, иллюстрирующих 
смысл  и  ход  выполнения  арифметических  действий, 
свойства действий.
Практические работы: выполнение сложения и вычитания 
по алгоритму в пределах 100 000; выполнение умножения 
и  деления.  Умножение  и  деление  круглых  чисел  (в  том 
числе  на  10,  100,  1000).  Использование  букв  для 
обозначения  чисел,  неизвестного  компонента  действия. 
Поиск значения числового выражения, содержащего 3—4 
действия (со скобками, без скобок).
Наблюдение:  примеры  рациональных  вычислений. 
Использование  свойств  арифметических  действий  для 
удобства вычислений.

Работа в парах/группах. Применение разных способов 
проверки  правильности  вычислений.  Использование 
калькулятора  для  практических  расчётов.  Прикидка  и 
оценка  результатов  вычисления  (реальность  ответа, 
прикидка,  последняя  цифра  результата,  обратное 
действие, использование калькулятора).

Текстовые 
задачи (21 ч)

(повторение  и 
закрепление 
изученного  в  3,  4 
классах)
Работа  с  текстовой 
задачей,  решение 
которой содержит 2
—3  действия: 
анализ, 
представление  на 
модели; 
планирование  и 
запись  решения; 
проверка  решения 

Моделирование  текста  задачи.  Использование 
геометрических,  графических  образов  в  ходе  решения 
задачи.
Обсуждение  способа  решения  задачи,  формы  записи 
решения,  реальности  и  логичности  ответа  на  вопрос. 
Выбор основания и сравнение задач.
Работа  в  парах/группах.  Решение  арифметическим 
способом задач в 2—3 действия. Комментирование этапов 
решения задачи.
Практическая  работа:  нахождение  доли  величины, 
величины по её доле. Оформление математической записи: 
полная запись решения текстовой задачи (модель; решение 
по  действиям,  по  вопросам  или  с  помощью  числового 
выражения; формулировка ответа).



и ответа.
Анализ 
зависимостей, 
характеризующих 
процессы: 
движения 
(скорость,  время, 
пройденный  путь), 
работы 
(производительнос
ть,  время,  объём 
работы),  купли-
продажи  (цена, 
количество, 
стоимость)  и 
решение 
соответствующих 
задач.  Задачи  на 
установление 
времени  (начало, 
продолжительность 
и  окончание 
события),  расчёта 
количества, 
расхода, 
изменения.
Задачи  на 
нахождение  доли 
величины, 
величины  по  её 
доле.  Разные 
способы  решения 
некоторых  видов 
изученных задач.

Оформление 
решения  по 
действиям  с 
пояснением,  по 
вопросам,  с 
помощью 
числового 
выражения.

Разные записи решения одной и той же задачи.

Пространстве
нные 
отношения  и 
геометрическ
ие фигуры (20 
ч)

(повторение  и 
закрепление 
изученного  в  4 
классе)
Наглядные 
представления  о 
симметрии.  Ось 
симметрии фигуры. 
Фигуры,  имеющие 
ось  симметрии. 

Исследование объектов окружающего мира: сопоставление 
их с изученными геометрическими формами.
Комментирование хода и результата поиска информации о 
площади  и  способах  её  нахождения.  Формулирование  и 
проверка  истинности  утверждений  о  значениях 
геометрических  величин.  Упражнения:  графические  и 
измерительные  действия  при  выполнении  измерений  и 
вычислений  периметра  многоугольника,  площади 
прямоугольника,  квадрата,  фигуры,  составленной  из 
прямоугольников.



Окружность,  круг: 
распознавание  и 
изображение; 
построение 
окружности 
заданного радиуса.
Построение 
изученных 
геометрических 
фигур  с  помощью 
линейки, 
угольника, 
циркуля.
Пространственные 
геометрические 
фигуры (тела): шар, 
куб,  цилиндр, 
конус,  пирамида; 
их  различение, 
называние.
Конструирование: 
разбиение  фигуры 
на  прямоугольники 
(квадраты), 
составление  фигур 
из 
прямоугольников  / 
квадратов. 
Периметр, площадь 
фигуры, 
составленной  из 
двух-трёх 
прямоугольников 
(квадратов).

Практические  работы:  нахождение  площади  фигуры, 
составленной из  прямоугольников (квадратов),  сравнение 
однородных  величин,  использование  свойств 
прямоугольника и квадрата для решения задач.
Конструирование,  изображение  фигур,  имеющих  ось 
симметрии;  построение  окружности  заданного  радиуса  с 
помощью циркуля. Изображение геометрических фигур с 
заданными свойствами.
Учебный  диалог:  различение,  называние  фигур  (прямой 
угол); геометрических величин (периметр, площадь).
Комментирование хода и результата поиска информации о 
геометрических  фигурах  и  их  моделях  в  окружающем. 
Упражнения на классификацию геометрических фигур по 
одному-двум  основаниям.  Упражнения  на  контроль  и 
самоконтроль  деятельности.  Определение  размеров  в 
окружающем  и  на  чертеже  на  глаз  и  с  помощью 
измерительных приборов.

Математическ
ая 
информация 
(15 ч)

(повторение  и 
закрепление 
изученного  в  4 
классе)
Работа  с 
утверждениями: 
конструирование, 
проверка 
истинности; 
составление  и 
проверка 
логических 
рассуждений  при 
решении  задач. 
Примеры  и 
контрпримеры.
Данные о реальных 
процессах  и 

Дифференцированное  задание:  комментирование  с 
использованием математической терминологии.
Математическая  характеристика  предлагаемой  житейской 
ситуации. Формулирование вопросов для поиска числовых 
характеристик, математических отношений и зависимостей 
(последовательность  и  продолжительность  событий, 
положение в пространстве, формы и размеры).
Работа  в  группах:  обсуждение  ситуаций  использования 
примеров и контрпримеров. Планирование сбора данных о 
заданном  объекте  (числе,  величине,  геометрической 
фигуре).
Дифференцированное  задание:  оформление 
математической  записи.  Представление  информации  в 
предложенной  или  самостоятельно  выбранной  форме. 
Установление  истинности  заданных  и  самостоятельно 
составленных утверждений.
Практические  работы:  учебные  задачи  с  точными  и 
приближёнными  данными,  доступными  электронными 



явлениях 
окружающего 
мира, 
представленные  на 
столбчатых 
диаграммах, 
схемах, в таблицах, 
текстах.  Сбор 
математических 
данных о заданном 
объекте  (числе, 
величине, 
геометрической 
фигуре).  Поиск 
информации  в 
справочной 
литературе,  сети 
Интернет.
Запись 
информации  в 
предложенной 
таблице,  на 
столбчатой 
диаграмме. 
Доступные 
электронные 
средства  обучения, 
пособия,  их 
использование  под 
руководством 
педагога  и 
самостоятельно. 
Правила 
безопасной  работы 
с  электронными 
источниками 
информации.

Алгоритмы  для 
решения  учебных 
и  практических 
задач

средствами  обучения,  пособиями.  Использование 
простейших шкал и измерительных приборов.
Учебный  диалог:  «Применение  алгоритмов  в  учебных  и 
практических ситуациях».
Работа  с  информацией:  чтение,  представление, 
формулирование  вывода  относительно  данных, 
представленных в табличной форме (на диаграмме, схеме, 
другой  модели).  Работа  в  парах/группах.  Решение 
расчётных,  простых  комбинаторных  и  логических  задач. 
Проведение  математических  исследований  (таблица 
сложения  и  умножения,  ряды  чисел,  закономерности). 
Применение  правил  безопасной  работы  с  электронными 
источниками информации.

Пропедевтика  исследовательской  работы:  решение 
комбинаторных и логических задач

Резерв (20 ч)

1.5 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  по  окружающему  миру  на  уровне  начального  общего  образования 
составлена  на  основе  требований к  результатам освоения  программы начального  общего 
образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования  (далее  —  ФГОС  НОО)‡,  Федеральной  адаптированной  образовательной 

‡ Утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 05 
2021 г № 286 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 
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программы  начального  общего  образования  Федерального  государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями  здоровья  (далее  -  ФГОС  НОО  ОВЗ)  (вариант  4.2.  ФАОП  НОО  для 
слабовидящих  обучающихся),  а  также  ориентирована  на  целевые  приоритеты, 
сформулированные в Федеральной программе воспитания.

Учебный  предмет  «Окружающий  мир»  для  слабовидящих  обучающихся  обладает 
высоким коррекционно-развивающим потенциалом. Коррекционно-развивающий потенциал 
учебного  предмета  «Окружающий  мир»  обеспечивает  преодоление  обучающимися 
следующих специфических трудностей, обусловленных нарушениями зрения:

 отсутствие  у  подавляющего  большинства  обучающихся  возможности 
качественно рассматривать объекты, наблюдать процессы и явления, в том числе явления 
природы, проводить лабораторные работы, опыты и эксперименты с опорой на зрительный 
анализатор;

 несформированность и фрагментарность ряда представлений;
 узкий кругозор и недостаточный для описания объектов, явлений и процессов 

окружающей действительности, словарный запас;
 бедность воображения;
 фрагментарность  восприятия,  невозможность  целостного  восприятия  ряда 

объектов;
 несформированность  или  бедность  пространственных  и  топографических 

представлений, знаний о природных объектах, процессах и явлениях;
 низкий уровень развития мелкой моторики;
 несформированность  навыков  зрительного,  осязательно-зрительного  и 

слухового анализа с использованием нарушенного зрения и всех анализаторов;
 вербализм знаний и формализм представлений.
Преодоление  указанных  трудностей  необходимо  осуществлять  на  каждом  уроке 

учителю в процессе специально организованной коррекционной работы.
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  естественнонаучных,  обществоведческих,  нравственно-этических  понятий, 
представленных в содержании данного учебного предмета; формирование ценности здоровья 
человека, его сохранения и укрепления, приверженности здоровому образу жизни; развитие 
умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, 
связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 
деятельность),  так  и  с  творческим  использованием  приобретённых  знаний  в  речевой, 
изобразительной,  художественной  деятельности;  духовно-нравственное  развитие  и 
воспитание личности гражданина России, понимание своей принадлежности к Российскому 
государству, определённому этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям 
народов  РФ;  освоение  обучающимися  мирового  культурного  опыта  по  созданию 
общечеловеческих ценностей, законов и правил по строения взаимоотношений в социуме; 
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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.

Коррекционные задачи:
 развитие и коррекция осязания и мелкой моторики;
 развитие зрительного, осязательно-зрительного и слухового восприятия;
 развитие произвольного внимания;
 развитие и коррекция памяти;
 преодоление вербализма знаний и формализма представлений;
 развитие связной устной и письменной речи;
 обогащение активного и пассивного словаря, формирование новых понятий;
 формирование  навыков  зрительного,  осязательно-зрительного  и  слухового 

анализа;
 формирование навыков зрительного и осязательно-зрительного обследования и 

восприятия дидактического материала;
 формирование умения выполнять простые рисунки и чертежные построения;
 формирование специальных приемов обследования и изображения изучаемых 

объектов доступными способами;
 формирование,  уточнение  или  коррекция  представлений  о  предметах  и 

процессах окружающей действительности;
 развитие навыков вербальной коммуникации;
 формирование умения применять невербальные способы общения;
 формирование  умения  зрительно  ориентироваться  в  микро  и 

макропространстве;
 формирование представлений о физиологии человека и гендерных различиях 

между людьми;
 формирование  представлений  о  социальных  ролях  и  моделях  поведения  на 

основе гендерных различий;
 воспитание культуры полоролевого межличностного взаимодействия.
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 1, 2, 3 классах, 1 час в неделю в 4 и 5 классах): 1 класс — 66 часов, 2 
класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 -5 классах 34 часа.

Получение слабовидящими обучающимися, осваивающими вариант 4.2 ФАОП НОО, 
начального  общего  образования  в  пролонгированные  сроки  обучения  (5  лет)  определяет 
необходимость  перераспределения  учебного  материала  предмета  «Окружающий  мир»  по 
годам обучения. Приоритетным является равномерное распределение содержания учебного 
материала по годам обучения, однако особенности психофизического развития контингента 
слабовидящих  обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования  могут  стать 
обоснованием  для  реализации  вариативного  подхода  к  перераспределению  учебного 
материала.  В  данном  случае  решение  о  выборе  количественных,  качественных  и 
методических  подходов  к  перераспределению  учебного  материала  по  годам  обучения  и 
учебным четвертям принимается педагогическим работником.

Пролонгация  сроков  освоения  слабовидящими  обучающимися  учебного  предмета 
«Окружающий  мир»  на  уровне  начального  общего  образования  осуществляется  в 
соответствии со следующими принципами и подходами:

концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены разделы и темы, 
которые на каждом году обучения расширяются, дополняются и изучаются на более углубленном 
уровне;

резервность  планирования  учебного  материала. Материал,  который  должен  быть 
запланирован на учебный год, планируется из расчета – учебный год +одна учебная четверть;

связь  учебного  материала  с  жизнью. Основу  этого  принципа  составляет  конкретизация 
учебного  материала.  Распределение  учебного  материала  должно  осуществляться  с  учетом 
сезонности,  связи  с  конкретными  событиями,  явлениями  и  фактами  (праздники,  знаменательные 
даты, общественно значимые явления, сезонные виды деятельности людей), общим укладом жизни. 
Свободным является перенос тем, изучение которых не носит сезонный характер.

обеспечение  возможности  интеграции  учебного  материала.  Материал,  при  освоении 
которого обучающиеся испытывают трудности, может быть дополнительно изучен на последующих 
годах обучения посредством логического объединения с другим материалом;

пропедевтическая  направленность  обучения.  Предполагается  выделение  времени  на 
подготовку к освоению новых сложных разделов и тем;

обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна начинаться с повторения и 
закрепления учебного материала, изученного в предыдущей четверти.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
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 (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, 
лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода.

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). 
Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности
Понимание  необходимости  соблюдения  режима  дня,  правил  здорового  питания  и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, 
газовыми плитами.

Дорога  от  дома  до  школы.  Правила  безопасного  поведения  пешехода  (дорожные 
знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность  в  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»  (электронный 
дневник  и  электронные  ресурсы  школы)  в  условиях  контролируемого  доступа  в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

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

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

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 
живой природе от состояния неживой природы; приводить примеры представителей разных 
групп  животных  (звери,  насекомые,  рыбы,  птицы),  называть  главную  особенность 
представителей одной группы (в пределах изученного); приводить примеры лиственных и 
хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во внешнем виде.

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

понимать,  что  информация  может  быть  представлена  в  разной  форме:  текста, 
иллюстраций, видео, таблицы; соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его 
названием.

Коммуникативные универсальные учебные действия  способствуют формированию 
умений:

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять 
ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; воспроизводить названия 



своего населенного пункта,  название страны,  её  столицы;  воспроизводить наизусть слова 
гимна  России;  соотносить  предметы  декоративно-прикладного  искусства  с 
принадлежностью народу  Российской  Федерации,  описывать  предмет  по  предложенному 
плану;  описывать  по  предложенному  плану  время  года,  передавать  в  рассказе  своё 
отношение к природным явлениям; сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем 
они различаются.

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  способствуют  формированию 
умений:

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 
жизни  (выполнение  режима,  двигательная  активность,  закаливание,  безопасность 
использования  бытовых  электроприборов);  оценивать  выполнение  правил  безопасного 
поведения  на  дорогах  и  улицах  другими  детьми,  выполнять  самооценку;  анализировать 
предложенные  ситуации:  устанавливать  нарушения  режима  дня,  организации  учебной 
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
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  информационно-
коммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) 
в  условиях  контролируемого  доступа  в  информационно-телекоммуникационную  сеть 
«Интернет».

Изучение  окружающего  мира  во  2  классе  способствует  освоению  на  
пропедевтическом  уровне  ряда  универсальных  учебных  действий: познавательных 
универсальных  учебных  действий,  коммуникативных  универсальных  учебных  действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.

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

ориентироваться  в  методах  познания  природы  (наблюдение,  опыт,  сравнение, 
измерение);  определять  на  основе  наблюдения  состояние  вещества  (жидкое,  твёрдое, 
газообразное);  различать символы Российской Федерации; различать деревья,  кустарники, 
травы; приводить примеры (в пределах изученного); группировать растения: дикорастущие и 
культурные;  лекарственные  и  ядовитые  (в  пределах  изученного);  различать  прошлое, 
настоящее, будущее.

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

различать  информацию,  представленную  в  тексте,  графически,  аудиовизуально; 
читать информацию, представленную в схеме, таблице; используя текстовую информацию, 
заполнять  таблицы;  дополнять  схемы;  соотносить  пример  (рисунок,  предложенную 
ситуацию) со временем протекания.

Коммуникативные универсальные учебные действия  способствуют формированию 
умений:

ориентироваться в терминах (понятиях),  соотносить их с краткой характеристикой: 
понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека,  органы 
чувств,  жизнедеятельность;  поколение,  старшее  поколение,  культура  поведения;  Родина, 
столица,  родной  край,  регион);  понятия  и  термины,  связанные  с  миром  природы  (среда 
обитания,  тело,  явление,  вещество;  заповедник);  понятия  и  термины,  связанные  с 
организацией своей  жизни и  охраны здоровья  (режим,  правильное  питание,  закаливание, 
безопасность,  опасная  ситуация);  описывать  условия  жизни  на  Земле,  отличие  нашей 



планеты  от  других  планет  Солнечной  системы;  создавать  небольшие  описания  на 
предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» 
органы  чувств?»,  «Лес  природное  сообщество»  и  другие);  создавать  высказывания-
рассуждения  (например,  признаки  животного  и  растения  как  живого  существа;  связь 
изменений в живой природе с явлениями неживой природы); приводить примеры растений и 
животных, занесённых в Красную книгу России (на примере своей местности); описывать 
современные события от имени их участника.

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  способствуют  формированию 
умений:

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 
контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 
учебной  задачи;  оценивать  результаты  своей  работы,  анализировать  оценку  учителя  и 
одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания.

Совместная деятельность способствует формированию умений:
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.

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).  Правила безопасного поведения пассажира 
железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и 
в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности).

Безопасность  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет» 
(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, 
правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого 
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

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  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»  (в  условиях 
контролируемого входа);  соблюдать правила безопасности при работе в информационной 
среде.

Коммуникативные универсальные учебные действия  способствуют формированию 
умений:

ориентироваться  в  понятиях,  соотносить  понятия  и  термины  с  их  краткой 
характеристикой:

понятия  и  термины,  связанные  с  социальным  миром  (безопасность,  семейный 
бюджет,  памятник культуры);  понятия и термины, связанные с  миром природы (планета, 
материк,  океан,  модель  Земли,  царство  природы,  природное  сообщество,  цепь  питания, 
Красная  книга);  понятия и  термины,  связанные с  безопасной жизнедеятельностью (знаки 
дорожного  движения,  дорожные  ловушки,  опасные  ситуации,  предвидение);  описывать 
(характеризовать) условия жизни на Земле; описывать схожие, различные, индивидуальные 
признаки  на  основе  сравнения  объектов  природы;  приводить  примеры,  кратко 
характеризовать  представителей  разных  царств  природы;  называть  признаки 
(характеризовать) животного (растения) как живого организма; описывать (характеризовать) 
отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного).

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  способствуют  формированию 
умений:

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 
небольшой помощи учителя); устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, 
корректировать свои действия.

Совместная деятельность способствует формированию умений:
участвуя  в  совместной  деятельности,  выполнять  роли  руководителя  (лидера), 

подчинённого; оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать 
на  советы  и  замечания  в  свой  адрес;  выполнять  правила  совместной  деятельности, 
признавать право другого человека иметь собственное суждение,  мнение;  самостоятельно 
разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ
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).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный  и  животный  мир,  особенности  труда  и  быта  людей,  влияние  человека  на 
природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах.

Некоторые  доступные  для  понимания  экологические  проблемы  взаимодействия 
человека  и  природы.  Охрана  природных  богатств:  воды,  воздуха,  полезных  ископаемых, 
растительного  и  животного  мира.  Правила  нравственного  поведения  в  природе. 
Международная Красная книга (отдельные примеры).

Правила безопасной жизнедеятельности.
Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек.
Безопасность  в  городе  (планирование  маршрутов  с  учётом  транспортной 

инфраструктуры  города;  правила  безопасного  поведения  в  общественных  местах,  зонах 
отдыха,  учреждениях культуры).  Правила безопасного поведения велосипедиста с  учётом 
дорожных  знаков  и  разметки,  сигналов  и  средств  защиты  велосипедиста,  правила 
использования  самоката  и  других  средств  индивидуальной  мобильности.  Безопасность  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной информации, 
опознавание  государственных  образовательных  ресурсов  и  детских  развлекательных 
порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет».

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-телекоммуникационную  сеть  «Интернет»  (в  условиях 
контролируемого выхода); делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе 
дополнительной  информации,  подготавливать  презентацию,  включая  в  неё  иллюстрации, 
таблицы, диаграммы .

Коммуникативные универсальные учебные действия  способствуют формированию 
умений:

ориентироваться  в  понятиях:  организм,  возраст,  система  органов;  характеризовать 
человека как живой организм: раскрывать функции различных систем органов; объяснять 
особую  роль  нервной  системы  в  деятельности  организма;  создавать  текст-рассуждение: 
объяснять  вред  для  здоровья  и  самочувствия  организма  вредных  привычек;  описывать 
ситуации  проявления  нравственных  качеств:  отзывчивости,  доброты,  справедливости  и 
других; составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 
изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей). 

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  способствуют  формированию 
умений:

самостоятельно  планировать  алгоритм  решения  учебной  задачи;  предвидеть 
трудности и возможные ошибки; 

контролировать  процесс  и  результат  выполнения задания,  корректировать  учебные 
действия при необходимости; 

 адекватно принимать оценку своей работы; 
планировать  работу  над  ошибками;  находить  ошибки  в  своей  и  чужих  работах, 

устанавливать их причины.
Совместная деятельность способствует формированию умений:

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководителя, 
подчинённого,  напарника,  члена  большого  коллектива;  ответственно  относиться  к  своим 
обязанностям  в  процессе  совместной  деятельности,  объективно  оценивать  свой  вклад  в 
общее  дело;  анализировать  ситуации,  возникающие  в  процессе  совместных  игр,  труда, 
использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других 
людей.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 5 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.

Правила безопасной жизнедеятельности.
Безопасность  в  городе  (планирование  маршрутов  с  учётом  транспортной 

инфраструктуры  города;  правила  безопасного  поведения  в  общественных  местах,  зонах 
отдыха,  учреждениях культуры).  Правила безопасного поведения велосипедиста с  учётом 
дорожных  знаков  и  разметки,  сигналов  и  средств  защиты  велосипедиста,  правила 
использования  самоката  и  других  средств  индивидуальной  мобильности.  Безопасность  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной информации, 
опознавание  государственных  образовательных  ресурсов  и  детских  развлекательных 
порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет».

Изучение окружающего мира в 5 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:

конструировать  в  учебных и  игровых ситуациях правила безопасного поведения в 
среде обитания.

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

использовать умения работать с  информацией,  представленной в  разных формах с 
учетом их доступности для слабовидящих; оценивать объективность информации, учитывать 
правила  безопасного  использования  электронных  образовательных  и  информационных 
ресурсов;  использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 
словари,  справочники,  энциклопедии,  в  том  числе  и  информационно-
телекоммуникационную  сеть  «Интернет»  (в  условиях  контролируемого  выхода);  делать 
сообщения  (доклады)  на  предложенную  тему  на  основе  дополнительной  информации, 
подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы (на основе 
использования тифлоинформационных технологий и с помощью ассистента).

Коммуникативные универсальные учебные действия  способствуют формированию 
умений:

ориентироваться  в  понятиях:  культура,  долг,  соотечественник,  берестяная  грамота, 
первопечатник,  иконопись,  объект  Всемирного  природного  и  культурного  наследия; 
составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина Российской Федерации»; 
создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках 
изученного).

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  способствуют  формированию 
умений:

самостоятельно  планировать  алгоритм  решения  учебной  задачи;  предвидеть 
трудности и возможные ошибки; 



контролировать  процесс  и  результат  выполнения задания,  корректировать  учебные 
действия при необходимости; 

 адекватно принимать оценку своей работы; 
планировать  работу  над  ошибками;  находить  ошибки  в  своей  и  чужих  работах, 

устанавливать их причины.
Совместная деятельность способствует формированию умений:

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководителя, 
подчинённого,  напарника,  члена  большого  коллектива;  ответственно  относиться  к  своим 
обязанностям  в  процессе  совместной  деятельности,  объективно  оценивать  свой  вклад  в 
общее  дело;  анализировать  ситуации,  возникающие  в  процессе  совместных  игр,  труда, 
использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других 
людей.

Специфические универсальные учебные действия
 чувство любви к своей стране, городу (родному краю); 
 экологически  сообразное  поведение  в  быту  и  природе,  безопасное  поведение  для 

человека и окружающей среды;
 принятие норм и правил взаимоотношений с другими людьми, социальными группами 

и сообществами;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных, так и поступков 

окружающих людей;
 соблюдение правил здорового образа жизни, укрепление и охрана здоровья;
 овладение начальными формами предметно-практической деятельности;
 умение принимать и сохранять учебно-познавательную задачу;
 формирование  действий  замещения  и  доступного  моделирования  (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
 алгоритмизация практических учебных действий;
 сравнение,  анализ  и  группировка  объектов  живой  и  неживой  природы  на  основе 

внешних признаков или известных характерных свойств;
 установление простейших взаимосвязей и взаимоотношений между миром живой и 

неживой природы;
 различение способа и результата учебно-познавательного действия;
 адекватное использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных умений, 

развитие компенсаторных возможностей;
 выбор способа достижений поставленной цели;
 освоение и использование элементарных общих понятий;
 умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего характера);
 установление связи между чувственным и словесно-логическим в познании;
 учебно-познавательный интерес к миру живой и неживой природы;
 актуализация, расширение знаний, кругозора;
 восприятие «образа я» как субъекта природосообразной деятельности;
 активное использование сохранных анализаторов для формирования компенсаторных 

способов деятельности;
 умение  взаимодействовать  с  партнерами  в  системе  координат:  «слабовидящий-

зрячий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе познания окружающего мира;
 построение понятного для партнёра устного высказывания.

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПО 
ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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;  использование  полученных 
знаний в  продуктивной и  преобразующей деятельности,  в  разных видах  художественной 
деятельности.

физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального  
благополучия:

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 
информационной);  приобретение  опыта  эмоционального  отношения  к  среде  обитания, 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью;

трудового воспитания:
осознание  ценности  трудовой  деятельности  в  жизни  человека  и  общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям;

экологического воспитания:
осознание  роли  человека  в  природе  и  обществе,  принятие  экологических  норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред;
ценности научного познания:
осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования 

и  саморазвития;  проявление  познавательного  интереса,  активности,  инициативности, 
любознательности  и  самостоятельности  в  расширении  своих  знаний,  в  том  числе  с 
использованием различных информационных средств.

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



Специальные личностные результаты: 
 способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  временно-

пространственной организации;
 эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,  необходимости  ее 

сохранения и рационального использования;
 умение формировать эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и 

явлений окружающего мира.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как  

часть познавательных универсальных учебных действий:
понимать  целостность  окружающего  мира  (взаимосвязь  природной  и  социальной 

среды  обитания),  проявлять  способность  ориентироваться  в  изменяющейся 
действительности;  на  основе  наблюдений  доступных  объектов  окружающего  мира 
устанавливать связи и зависимости между объектами (часть целое; причина — следствие; 
изменения  во  времени  и  в  пространстве);  сравнивать  объекты  окружающего  мира, 
устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта 
(объекты)  по  определённому  признаку;  определять  существенный  признак  для 
классификации,  классифицировать  предложенные  объекты;  находить  закономерности  и 
противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 
алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 
основе предложенного алгоритма.

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

проводить  (по  предложенному  и  самостоятельно  составленному  плану  или 
выдвинутому  предположению)  наблюдения,  несложные  опыты;  проявлять  интерес  к 
экспериментам,  проводимым  под  руководством  учителя;  определять  разницу  между 
реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 
формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 
развитие  процессов,  событий  и  последствия  в  аналогичных  или  сходных  ситуациях; 
моделировать  ситуации  на  основе  изученного  материала  о  связях  в  природе  (живая  и 
неживая  природа,  цепи  питания;  природные  зоны),  а  также  в  социуме  (лента  времени; 
поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другое); проводить по 
предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по  установлению  особенностей 
объекта  изучения  и  связей  между  объектами  (часть  —  целое,  причина  —  следствие); 
формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов 
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).

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

в  процессе  диалогов  задавать  вопросы,  высказывать  суждения,  оценивать 
выступления  участников;  признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 
правоты;  соблюдать  правила  ведения  диалога  и  дискуссии;  проявлять  уважительное 
отношение к собеседнику; использовать смысловое чтение для определения темы, главной 
мысли  текста  о  природе,  социальной  жизни,  взаимоотношениях  и  поступках  людей; 
создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение,  повествование); 
конструировать  обобщения  и  выводы  на  основе  полученных  результатов  наблюдений  и 
опытной  работы,  подкреплять  их  доказательствами;  находить  ошибки  и  восстанавливать 
деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной 
жизни;  готовить  небольшие  публичные  выступления  с  возможной  презентацией  (текст, 
рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий:

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной 
задачи; выстраивать последовательность выбранных действий и операций.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  самоконтроля  и  
самооценки как части регулятивных универсальных учебных действий:

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; находить ошибки в 
своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости 
(с  небольшой  помощью  учителя);  предвидеть  возможность  возникновения  трудностей  и 
ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, 
опасных  для  здоровья  и  жизни;  объективно  оценивать  результаты  своей  деятельности, 
соотносить  свою  оценку  с  оценкой  учителя;  оценивать  целесообразность  выбранных 
способов действия, при необходимости корректировать их.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
понимать  значение  коллективной  деятельности  для  успешного  решения  учебной 

(практической)  задачи;  активно  участвовать  в  формулировании  краткосрочных  и 
долгосрочных  целей  совместной  деятельности  (на  основе  изученного  материала  по 
окружающему  миру);  коллективно.  строить  действия  по  достижению  общей  цели: 
распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат  совместной  работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; выполнять правила 
совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; 
считаться  с  наличием  разных  мнений;  не  допускать  конфликтов,  при  их  возникновении 
мирно разрешать их без участия взрослого; ответственно выполнять свою часть работы.

Специальные метапредметные результаты:
 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 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; 
 адекватное  использование  нарушенного  зрения  и  всех  анализаторов  для 

формирования компенсаторных способов деятельности; 
 умение взаимодействовать с партнерами в системе координат «слабовидящий-

зрячий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе изучения окружающего мира;
 умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных 

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической 
формой речи;

 умение  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром;

 умение  осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации,  об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
1 КЛАСС

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:
называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей  семьи,  домашний  адрес  и  адрес  своей  школы;  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 школьника;  во 
время  наблюдений  и  опытов;  безопасно  пользоваться  бытовыми  электроприборами; 
соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; соблюдать правила безопасного 
поведения  пешехода;  соблюдать  правила  безопасного  поведения  в  природе;  с  помощью 
взрослых  (учителя,  родителей)  пользоваться  электронным  дневником  и  электронными 
образовательными и информационными ресурсами.

2 КЛАСС
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
находить  Россию  на  карте  мира,  на  карте  России  —  Москву,  свой  регион  и  его 

главный город;  узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн,  герб, 
флаг) и своего региона; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 
своего  народа  и  других  народов,  государственным символам России;  соблюдать  правила 
нравственного  поведения  в  социуме  и  на  природе;  распознавать  изученные  объекты 
окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 
мире;  приводить  примеры  изученных  традиций,  обычаев  и  праздников  народов  родного 
края;  важных  событий  прошлого  и  настоящего  родного  края;  трудовой  деятельности  и 
профессий  жителей  родного  края;  проводить,  соблюдая  правила  безопасного  труда, 
несложные наблюдения и опыты с природными объектами, измерения; приводить примеры 
изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни 
человека;  описывать  на  основе  предложенного  плана  или  опорных  слов  изученные 
культурные  объекты  (достопримечательности  родного  края,  музейные  экспонаты); 
описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты 
и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; группировать изученные объекты живой 
и неживой природы по предложенным признакам;  сравнивать объекты живой и неживой 
природы  на  основе  внешних  признаков;  ориентироваться  на  местности  по  местным 
природным  признакам,  Солнцу,  компасу;  создавать  по  заданному  плану  развёрнутые 
высказывания  о  природе  и  обществе;  использовать  для  ответов  на  вопросы  небольшие 
тексты о природе и обществе; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в 
природе,  оценивать  примеры  положительного  и  негативного  отношения  к  объектам 
природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; соблюдать правила 
безопасного  поведения  в  школе,  правила  безопасного  поведения  пассажира  наземного 
транспорта и метро; соблюдать режим дня и питания; безопасно использовать мессенджеры 
в  условиях  контролируемого  доступа  в  информационно-коммуникационную  сеть 
«Интернет»; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 
учителя (при необходимости). 

3 КЛАСС
К концу обучения в З классе обучающийся научится:



различать  государственную  символику  Российской  Федерации  (гимн,  герб,  флаг); 
проявлять  уважение  к  государственным  символам  России  и  своего  региона;  проявлять 
уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; 
соблюдать  правила  нравственного  поведения  в  социуме;  приводить  примеры памятников 
природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы России, 
городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного 
искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; показывать 
на карте мира материки, изученные страны мира; различать расходы и доходы семейного 
бюджета;  распознавать  изученные  объекты  природы  по  их  описанию,  рисункам  и 
фотографиям, различать их в окружающем мире; проводить по предложенному плану или 
инструкции  небольшие  опыты  с  природными  объектами  с  использованием  простейшего 
лабораторного  оборудования  и  измерительных  приборов;  соблюдать  безопасность 
проведения опытов; группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 
простейшую  классификацию;  сравнивать  по  заданному  количеству  признаков  объекты 
живой и неживой природы; описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 
явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; использовать 
различные  источники  информации  о  природе  и  обществе  для  поиска  и  извлечения 
информации,  ответов  на  вопросы;  использовать  знания  о  взаимосвязях  в  природе,  связи 
человека и природы для объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме 
человека; фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 
деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; создавать по заданному 
плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая 
выступление  иллюстрациями  (презентацией);  соблюдать  правила  безопасного  поведения 
пассажира  железнодорожного,  водного  и  авиатранспорта;  соблюдать  основы  здорового 
образа жизни, в том числе требования к двигательной активности и принципы здорового 
питания;  соблюдать  основы  профилактики  заболеваний;  соблюдать  правила  безопасного 
поведения во дворе жилого дома; соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
безопасно  использовать  персональные  данные  в  условиях  контролируемого  доступа  в 
информационно-коммуникационную  сеть  «Интернет»;  ориентироваться  в  возможных 
мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

4 КЛАСС
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 
народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 
социуме;  показывать  на  физической  карте  изученные  крупные  географические  объекты 
России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); проводить по 
предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинутому предположению 
несложные  наблюдения,  опыты  с  объектами  природы  с  использованием  простейшего 
лабораторного  оборудования  и  измерительных  приборов,  следуя  правилам  безопасного 
труда;  распознавать  изученные  объекты  и  явления  живой  и  неживой  природы  по  их 
описанию,  рисункам  и  фотографиям,  различать  их  в  окружающем  мире;  группировать 
изученные  объекты  живой  и  неживой  природы,  самостоятельно  выбирая  признак  для 
группировки; проводить простейшие классификации; сравнивать объекты живой и неживой 
природы на основе их внешних признаков и известных характерных свойств; использовать 
знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в природе 
(в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей 



местности,  причины  смены  природных  зон);  называть  наиболее  значимые  природные 
объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах изученного);  называть 
экологические  проблемы  и  определять  пути  их  решения;  создавать  по  заданному  плану 
собственные  развёрнутые  высказывания  о  природе  и  обществе;  использовать  различные 
источники  информации  для  поиска  и  извлечения  информации,  ответов  на  вопросы; 
соблюдать  правила  нравственного  поведения  на  природе;  осознавать  возможные 
последствия  вредных  привычек  для  здоровья  и  жизни  человека;  соблюдать  правила 
безопасного  поведения  при  использовании  объектов  транспортной  инфраструктуры 
населённого  пункта,  в  театрах,  кинотеатрах,  торговых  центрах,  парках  и  зонах  отдыха, 
учреждениях  культуры  (музеях,  библиотеках  и  других);  соблюдать  правила  безопасного 
поведения  при  езде  на  велосипеде,  самокате  и  других  средствах  индивидуальной 
мобильности;  осуществлять  безопасный  поиск  образовательных  ресурсов  и 
верифицированной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и 
информационных ресурсов.

5 КЛАСС
К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:
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 с 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;  осознавать  возможные  последствия  вредных  привычек  для 
здоровья и жизни человека; соблюдать правила безопасного поведения при использовании 
объектов  транспортной  инфраструктуры  населённого  пункта,  в  театрах,  кинотеатрах, 
торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и 
других);  соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде,  самокате и 
других  средствах  индивидуальной  мобильности;  осуществлять  безопасный  поиск 
образовательных  ресурсов  и  верифицированной  информации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»;  соблюдать  правила  безопасного  для  здоровья 
использования электронных образовательных и информационных ресурсов.
Специальные предметные результаты:

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  слабовидящие 
обучающиеся  получат  возможность  расширить,  систематизировать  и  углубить  исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 
овладеть  основами  практико-ориентированных  знаний  о  природе,  человеке  и  обществе, 
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий. 

Слабовидящие обучающиеся научатся  понимать роль России в мировой истории. У 
них  будет  развиваться  чувство  гордости  за  национальные  свершения,  открытия,  победы; 
формироваться  уважительное  отношение  к  России,  родному  городу  (краю),  своей  семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; осознание целостности 
окружающего мира. Они освоят основы экологической грамотности, элементарные правила 



нравственного поведения в мире природы и людей, нормы здоровьесберегающего поведения 
в природной и социальной среде. Они овладеют доступными способами изучения природы и 
общества, умениями и навыками установления и выявления причинно-следственных связей в 
окружающем мире. Научатся  использовать приемы и способы зрительного и осязательно-
зрительного обследования натуральных предметов, их моделей, макетов и изображений. 

В результате изучения предмета слабовидящие обучающиеся овладеют специальными 
приемами  и  способами  ориентировки  и  выполнения  правил  дорожного  движения 
(знакомство  с  дорожным  знаком  «Осторожно  слепые»,  схемами  улиц  и  площадей, 
маршрутами,  звуковыми  светофорами  и  локаторами).  Познакомятся  с  правилами 
пользования  тростью  при  движении,  переходе  улицы  и  умениями  по  обнаружению 
препятствий. В результате изучения предмета у обучающихся разовьется умение выделять 
элементарные  сигнальные  признаки  предметов  и  объектов  живой  и  неживой  природы  в 
реальных условиях с помощью нарушенного зрения, осязания, слуха, обоняния.

Слабовидящий обучающийся научится:
Человек и природа:
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы посредством 

зрительного и осязательно-зрительного восприятия и использования других анализаторов;
 описывать на основе предложенного алгоритма изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы;

 проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить  опыты, 
используя  простейшее  лабораторное  оборудование  и  тифлотехнические  измерительные 
приборы;  следовать  инструкциям  и  правилам  техники  безопасности  при  проведении 
наблюдений и опытов;

 использовать  естественнонаучные  тексты  на  бумажных  и  электронных 
носителях,  в  том  числе  в  контролируемом  Интернете,  с  целью  поиска  и  извлечения 
информации,  ответов  на  вопросы,  объяснений,  создания  собственных  устных  или 
письменных высказываний;

 использовать  различные  справочные  издания,  выполненные  рельефно-
графическим способом (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на 
основе  иллюстраций,  атлас  карт,  в  том  числе  и  компьютерные  издания)  для  поиска 
необходимой информации;

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для  объяснения явлений 
или описания свойств объектов;

 обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе;

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

 понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 
человека для сохранения и укрепления своего здоровья, личной гигиены;

 понимать роль нарушенного зрения и значение его охраны;



 понимать  необходимость  пополнения,  формирования  конкретных 
представлений, обогащения понятий;

 понимать необходимость пополнения социального (в том числе чувственного) 
опыта;

 использовать  при  проведении  практических  работ  инструменты  ИКТ 
(диктофон, микрофон и др.) для записи и обработки информации; 

 готовить  небольшие  доклады  и  сообщения  по  результатам  наблюдений  и 
опытов;

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде; 
расширять представления о естественных искусственно созданных препятствиях .

Человек и общество:
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона 

на основе использования наглядных пособий; описывать достопримечательности столицы 
и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 
свой регион и его главный город;

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 
времени»;

 оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных  социальных 
группах  (семья,  группа  сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  позиции  развития  этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им;

 ориентироваться  в  важнейших  для  страны  и  личности  событиях  и  фактах 
прошлого и настоящего; 

 проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные 
договорённости и правила,  в  том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной  обстановке;  участвовать  в  коллективной  коммуникативной  деятельности  в 
информационной образовательной среде;

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 КЛАСС (66 часов)

№ Тема, 
раздел 
курса

Программное 
содержание

Методы  и  формы  организации 
обучения.  Характеристика 
деятельности обучающихся

1 Человек  и 
общество. 
16 часов

Школьные  традиции  и 
праздники.  Классный, 
школьный  коллектив, 
совместная 
деятельность. 
Одноклассники, 
взаимоотношения 
между  ними;  ценность 
дружбы,  взаимной 
помощи. 

Экскурсия  по  школе,  знакомство  с 
помещениями. Обсуждение ситуаций по 
теме,  например,  «Правила  поведения  в 
классе  и  в  школе».  Беседа  по  теме, 
например,  «Как  содержать  рабочее 
место в порядке».



Рабочее  место 
школьника.
Правила  безопасной 
работы  на  учебном 
месте,  режим  труда  и 
отдыха.
Россия.  Москва  — 
столица  России. 
Народы России.
Первоначальные 
сведения  о  родном 
крае.  Название  своего 
населённого  пункта 
(города,  села),  региона. 
Культурные  объекты 
родного  края.  Труд 
людей.  Ценность  и 
красота  рукотворного 
мира.  Правила 
поведения в социуме.

Просмотр  и  обсуждение  иллюстраций, 
видеофрагментов  и  других  материалов 
(по  выбору)  на  темы  «Москва  — 
столица  России»,  «Экскурсия  по 
Москве».
Экскурсии, целевые прогулки, просмотр 
иллюстраций,  видеофрагментов  и 
других материалов (по выбору) на тему 
«Москва — столица России», о родном 
крае,  труде  людей.  Рассматривание  и 
описание изделий народных промыслов 
родного края и народов России. Беседа 
по теме, например, «Правила поведения 
в  учреждениях  культуры  —  в  театре, 
музее,  библиотеке».  Беседа  по  теме, 
например,  «Правила  поведения  в 
учреждениях  культуры  —  в  театре, 
музее, библиотеке».

Моя семья в прошлом и 
настоящем.  Имена  и 
фамилии членов семьи, 
их профессии.
Взаимоотношения  и 
взаимопомощь в семье. 
Совместный  труд  и 
отдых.  Домашний 
адрес.

Работа  с  иллюстративным материалом: 
рассматривание  фото,  репродукций  на 
тему «Семья». 
Учебный  диалог  по  теме,  например, 
«Что  такое  семья».  Рассказы  детей  по 
теме,  например,  «Как  наша  семья 
проводит свободное время».

2 Человек  и 
природа. 
37 часов

Природа  и  предметы, 
созданные  человеком. 
Природные  материалы. 
Бережное  отношение  к 
предметам, вещам, уход 
за ними. 
Неживая  и  живая 
природа.  Погода  и 
термометр. 
Наблюдение за погодой 
своего края. 
Сезонные  изменения  в 
природе.  Взаимосвязи 
между  человеком  и 
природой.  Правила 
нравственного  и 
безопасного  поведения 
в природе.

Учебный  диалог  по  теме,  например, 
«Почему  люди  должны  оберегать  и 
охранять  природу».  Обсуждение 
ситуаций по теме,  например,  «Правила 
поведения  в  природе».  Экскурсии  по 
теме, например, «Сезонные изменения в 
природе,  наблюдение  за  погодой». 
Практическая работа по теме, например, 
«Измеряем температуру».
Работа  с  иллюстративным материалом: 
«Живая и неживая природа».

Части  растения по  теме,  например,  «Чем  различаются 



(называние,  краткая 
характеристика 
значения  для  жизни 
растения):  корень, 
стебель,  лист,  цветок, 
плод,  семя.  Комнатные 
растения,  правила 
содержания и ухода.

дикорастущие и культурные растения?». 
Практическая работа по теме, например, 
«Найдите  у  растений  их  части». 
Рассматривание  и  зарисовка 
разнообразия  частей  растения:  разные 
листья, разные цветки и плоды, разные 
корни (по выбору). Практическая работа 
по теме, например, «Учимся ухаживать 
за растениями уголка природы».

Разные  группы 
животных  (звери, 
насекомые,  птицы, 
рыбы и др.). Домашние 
и  дикие  животные 
(различия  в  условиях 
жизни).  Забота  о 
домашних питомцах.

Игра-соревнование  по  теме,  например, 
«Кто больше назовёт насекомых (птиц, 
зверей…)».
Наблюдения за поведением животных в 
естественных  условиях:  повадки  птиц, 
движения  зверей,  условия  обитаний 
насекомых  (во  время  экскурсий, 
целевых  прогулок,  просмотра 
видеоматериалов).
Логическая  задача:  найди  ошибку  в 
иллюстрациях  —  какое  животное 
попало  в  эту  группу  неправильно. 
Рассказы детей по теме, например, «Мой 
домашний питомец».

3 Правила 
безопасно
й жизни.
7 часов

Необходимость 
соблюдения  режима 
дня,  правил  здорового 
питания  и  личной 
гигиены.  Правила 
безопасности  в  быту: 
пользование  бытовыми 
электроприборами, 
газовыми плитами. 
Дорога  от  дома  до 
школы.
Правила  безопасного 
поведения  пешехода 
(дорожные  знаки, 
дорожная  разметка, 
дорожные сигналы).
Безопасность  в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети  «Интернет» 
(электронный  дневник 
и электронные ресурсы 
школы)  в  условиях 
контролируемого 
доступа  в 
информационно- 
телекоммуникационну
ю сеть «Интернет».

Беседа  по  теме,  например,  «Что  такое 
режим  дня»:  обсуждение  режима  дня 
первоклассника.  Рассказ  учителя:  «Что 
такое  правильное  питание». 
Практическое  занятие  (при  наличии 
условий)  в  кабинете  технологии: 
«Правила  пользования  газовой  и 
электроплитой».  Составление  памятки 
по  теме,  например,  «Телефоны 
экстренных служб».
Дидактическая игра по теме, например, 
«Правила  поведения  на  улицах  и 
дорогах, дорожные знаки».

Резерв: 6 часов



2 КЛАСС (68 часов)

№
Тема, 
раздел 
курса

Программное 
содержание

Методы  и  формы  организации 
обучения.  Характеристика 
деятельности обучающихся

1 Человек 
и 
общество
. 16 часов

Наша  Родина  — 
Россия,  Российская 
Федерация. Россия и её 
столица  на  карте. 
Государственные 
символы  России, 
символика  своего 
региона.  Москва  — 
столица. 
Достопримечательност
и  Москвы.  Страницы 
истории  Москвы. 
Города  России.  Свой 
регион  и  его  столица 
на  карте  Российской 
Федерации.  Россия  — 
многонациональное 
государство.  Народы 
России,  их  традиции, 
обычаи,  праздники. 
Родной  край,  его 
природные  и 
культурные 
достопримечательност
и.  Значимые  события 
истории  родного  края. 
Свой  регион  и  его 
главный  город  на 
карте.  Хозяйственные 
занятия,  профессии 
жителей родного края. 
Значение  труда  в 
жизни  человека  и 
общества.

Рассказ  учителя,  рассматривание 
иллюстраций,  чтение  текстов  о 
федеративном  устройстве  России,  о 
многонациональном  составе  населения 
страны.  Игра-путешествие  по  теме, 
например,  «Работаем  экскурсоводами, 
проводим  экскурсии  по  Москве,  Санкт-
Петербургу».  Рассказ  учителя  по  теме, 
например,  «История  возникновения 
Москвы».  Работа  с  картой:  Россия, 
Москва, Санкт-Петербург, наш регион на 
карте Российской Федерации.
Чтение  текстов  учебника  о  народах 
России,  об  их  традициях,  обычаях, 
праздниках. 
Составление  сообщения  об  истории 
родного  края  (при  помощи  взрослых,  с 
использованием  дополнительных 
источников информации). 
Учебный  диалог  по  теме,  например, 
«Зачем чело- век трудится?». 
Дидактическая  игра  по  теме,  например, 
«Профессии  города  и  села».  Логическая 
задача  по  теме,  например,  «Разделим 
картинки  на  три  группы:  профессии, 
которые есть только в городе; профессии 
села; профессии, которые есть и в селе, и 
в городе».

Семья  —  коллектив. 
Семейное  древо. 
Семейные  ценности  и 
традиции.  Совместный 
труд  и  отдых.  Участие 
детей в делах семьи.

Учебный  диалог  по  теме,  например, 
«Послушаем  друг  друга,  расскажем  о 
своей семье». Обсуждение обязанностей в 
семье,  семейных  традиций,  совместный 
труд и отдых. 
Практическая  работа  по  теме,  например, 
«Составление  схемы  родословного  древа 
семьи».

Правила  культурного 
поведения  в 
общественных  местах. 
Доброта, 

Учебный  диалог  по  теме,  например, 
«Оцени себя — умеешь ли ты сдерживать 
эмоции?».  Анализ  ситуаций, 
раскрывающих  примеры  гуманного 



справедливость, 
честность,  уважение  к 
чужому мнению
и особенностям других 
людей  —  главные 
правила 
взаимоотношений 
членов общества.

отношения  к  людям.  Работа  в  группе: 
работа  с  пословицами,  сравнение  и 
группировка слов по противоположному 
значению  (добрый  —  злой,  смелый  — 
трусливый,  правдивый  —  лживый  и 
другие).

2 Человек 
и 
природа. 
34 часа

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.  Компас,  его 
устройство, 
ориентирование  на 
местности.

Учебный диалог по теме, например, «Чем 
Земля отличается от других планет». 
Просмотр  и  обсуждение  иллюстраций, 
видеофрагментов  и  других  материалов 
(по  выбору)  на  тему  «Звёздное  небо. 
Созвездия». 
Практическая работа с глобусом. Рассказ 
учителя,  работа  с  текстом  учебника: 
описание  и  особенности  океанов  и 
материков на Земле. Практическая работа 
с  картой:  «Как  показывать  объекты  на 
настенной карте».

Многообразие 
растений.  Деревья, 
кустарники,  травы. 
Дикорастущие  и 
культурные  растения. 
Связи в природе. 

Экскурсия  в  парк:  сравнение  деревьев, 
кустарников, трав. Игра-соревнование по 
теме,  например,  «Кто  больше  вспомнит 
названий  деревьев».  Коммуникативная 
деятельность:  описание  растений  по 
иллюстрациям 

Годовой  ход 
изменений  в  жизни 
растения.

Объектам.  Классификация  растений  (по 
иллюстрациям):  дикорастущие  — 
культурные.  Практическая  работа  по 
теме,  например,  «Рассматривание 
растений,  обсуждение  условий 
благополучного  роста  и  развития 
растения».
Работа  в  группах  с  иллюстративным 
материалом:  составление  коллективного 
рассказа  по  теме,  например,  «Каким 
бывает растение в разные сезоны».

Мир  животных 
(фауна).  Насекомые, 
рыбы,  птицы,  звери, 
земноводные, 
пресмыкающиеся: 
общая  характеристика 
(особенности внешнего 
вида,  движений, 
питания, 

Дидактическая  игра  по  теме,  например, 
«Угадай  животное  по  описанию». 
Логическая  задача  по  теме,  например, 
«Найди  ошибку  —  какое  животное 
попало в эту группу случайно». Учебный 
диалог  с  использованием 
иллюстративного  материала  по  теме, 
например,  «Как  живут  животные  в 
разные  времена  года».  Ролевая  игра  по 



размножения). 
Сезонная  жизнь 
животных.

теме, например, «Собрание в лесу — кто 
как готовится к зиме». Работа в группах: 
подготовьте вопросы о жизни животных 
для других групп.

Красная книга России, 
её значение, отдельные 
представители 
растений  и  животных 
Красной  книги. 
Заповедники, 
природные  парки. 
Охрана  природы. 
Правила 
нравственного 
поведения на природе.

Учебный диалог по теме, например, «Что 
такое  Красная  книга?».  Просмотр  и 
обсуждение  иллюстраций, 
видеофрагментов  и  других  материалов 
(по  выбору)  на  тему:  «Растения  и 
животные  Красной  книги».  Рассказ 
учителя:  «Растения  и  животные  нашего 
края,  занесённые  в  Красную  книгу». 
Коллективное  составление  памятки  по 
теме,  например,  «Правила  поведения  в 
заповедных  местах».  Работа  в  группе: 
чтение текстов учебника и использование 
полученной информации для подготовки 
собственного  рассказа  о  Красной  книге. 
Коллективное составление плана рассказа 
о редком растении и животном.

3 Правила 
безопасн
ой 
жизнедея
тельност
и.
12 часов

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, а также 
на  пришкольной 
территории).  Правила 
безопасного поведения 
пассажира  наземного 
транспорта  и  метро. 
Номера  телефонов 
экстренной помощи.
Правила  поведения 
при  пользовании 
компьютером.
Безопасность  в 
информационно-

Учебный  диалог  по  теме,  например, 
«Зачем нужен режим дня? Почему нужно 
правильно  питаться?».  Беседа  по  теме, 
например,  «Что  может  случиться  на 
прогулке, на игровой площадке, дома и в 
школе,  если  не  соблюдать  правила 
безопасности».  Ролевая  игра  по  теме, 
например, «Мы — пешеходы».
Анализ  дорожных  ситуаций.  Работа  в 
паре:  соотнесение  изображений  и 
названий дорожных знаков. Практическая 
работа  по  теме,  например,  «Учимся 
соблюдать  изученные  правила 
безопасности  под  руководством 
инструктора ГИБДД или учителя».
Обсуждение  с  опорой  на  иллюстрации 
потенциальных  опасностей  бытовых 
предметов  и  ситуаций.  Беседа  по  теме, 
например,  «Правила  поведения  в 
общественном транспорте».
Практическая  работа  (при  наличии 
условий)  по  теме,  например,  «Правила 
пользования компьютером».



телекоммуникационно
й  сети  «Интернет» 
(коммуникация  в 
мессенджерах  и 
социальных группах) в 
условиях 
контролируемого 
доступа  в 
информационно-
телекоммуникационну
ю сеть «Интернет».

Резерв: 6 часов

3 КЛАСС (68 часов)
№ Тема, 

раздел 
курса

Программное 
содержание

Методы  и  формы  организации 
обучения.  Характеристика 
деятельности обучающихся

1 Человек  и 
общество. 
20 часов

Общество  — 
совокупность  людей, 
которые  объединены 
общей  культурой  и 
связаны  друг  с  другом 
совместной 
деятельностью  во  имя 
общей  цели.  Наша 
Родина  —  Российская 
Федерация  — 
многонациональная 
страна.  Особенности 
жизни,  быта,  культуры 
народов  Российской 
Федерации. Уникальные 
памятники  культуры 
(социальные  и 
природные  объекты) 
России,  родного  края. 
Города Золотого кольца 
России. 
Государственная 
символика  Российской 
Федерации  (гимн,  герб, 
флаг) и своего региона.
Уважение  к  культуре, 
истории,  традициям 
своего народа и других 
народов.

Рассказ  учителя,  рассматривание 
иллюстраций  на  тему:  «Что  такое 
общество».  Просмотр  и  обсуждение 
иллюстраций,  видеофрагментов  и  других 
материалов (по выбору) на тему: «Жизнь 
народов нашей страны». 
Ролевая  игра  по  теме,  например, 
«Встречаем  гостей  из  разных  республик 
РФ»:  рассказы  гостей  об  их  крае  и 
народах,  рассказы  для  гостей  о  родном 
крае.  Просмотр  и  обсуждение 
иллюстраций,  видеофрагментов  и  других 
материалов  (по  выбору)  по  теме, 
например,  «Уникальные  памятники 
культуры России».
Работа в группе: чтение текстов учебника 
и использование полученной информации 
для  подготовки  собственного  рассказа  о 
памятниках культуры России.
Моделирование  маршрута  по  Золотому 
кольцу  с  использованием  фотографий 
достопримечательностей, сувениров и т. д. 
Составление  сообщения  о  городах 
Золотого кольца России с использованием 
дополнительных  источников  информации 
(дифференцированное задание).

Семья  —  коллектив 
близких, родных людей.  
Поколения  в  семье. 
Взаимоотношения  в 
семье: любовь, доброта, 
внимание,  поддержка. 
Семейный  бюджет, 

Учебный диалог по теме, например, «Для 
чего  создаётся  семья»,  «Почему  семью 
называют коллективом». Работа в группах: 
коллективный  ответ  на  вопрос  «Какие 
бывают семьи?». 
Рассказ  учителя:  «Что  такое  семейный 
бюджет».  Беседа  по  теме,  например, 



доходы  и  расходы 
семьи.

«Доходы и расходы семьи». Практическая 
работа  по  теме,  например, 
«Моделирование  семейного  бюджета» 
(дифференцированное задание).

Страны и  народы мира 
на  карте.  Памятники 
природы и культуры — 
символы  стран,  в 
которых они находятся.

Практическая  работа  с  картой:  страны 
мира.  Работа  в  группах:  самостоятельное 
составление  описания  любой  страны или 
народа  мира  (с  использованием 
дополнительной  литературы  и  ресурсов 
Интернета).  «Путешествие  по  странам 
мира» (достопримечательности отдельных 
стран  мира,  по  выбору  детей): 
рассматривание  видеоматериалов, 
слайдов,  иллюстраций.  Символы стран,  с 
которыми знакомятся дети.

2 Человек  и 
природа. 35 
часов

Вещество. Разнообразие 
веществ в окружающем 
мире.  Твёрдые  тела, 
жидкости,  газы,  их 
свойства.
Воздух  —  смесь  газов. 
Свойства  воздуха. 
Значение  для  жизни. 
Вода.  Свойства  воды. 
Состояния  воды,  её 
распространение  в 
природе,  значение  для 
жизни.
Круговорот  воды  в 
природе.  Охрана 
воздуха,  воды.  Горные 
породы  и  минералы. 
Полезные  ископаемые, 
их значение в хозяйстве 
человека.  Полезные 
ископаемые  родного 
края  (2—3  примера). 
Почва,  её  состав, 
значение  для  живой 
природы
и  хозяйственной 
деятельности человека.

Практические  работы  (наблюдение  и 
опыты)  с  веществами:  текучесть, 
растворимость, окрашиваемость и другое.
Упражнения:  классификация  тел  и 
веществ,  сравнение  естественных  и 
искусственных  тел;  классификация 
твёрдых, жидких и газообразных веществ.
Демонстрация  учебных  экспериментов: 
состояния воды, свойства воздуха. Рассказ 
учителя, анализ схемы круговорота воды в 
природе. 
Практические  работы:  горные  породы  и 
минералы  —  название,  сравнение, 
описание.
Экскурсия: почвы (виды, состав, значение 
для  жизни  природы  и  хозяйственной 
деятельности людей).

Царства природы.
Бактерии,  общее 
представление.  Грибы: 
строение  шляпочного 
гриба;  съедобные  и 
несъедобные грибы.
Разнообразие  растений. 
Зависимость 
жизненного  цикла 
организмов  от  условий 

Рассказ учителя (чтение текста учебника) о 
бактериях.  Рассматривание  и  описание 
особенностей внешнего вида бактерий. 
Работа с иллюстративным материалом по 
теме,  например,  «Какие  грибы  мы  не 
положим  в  корзинку».  Рисование  схемы: 
«Шляпочный гриб». Рассказ учителя: «Чем 
грибы отличаются от растений». Работа в 
группе:  классификация  растений  из 
списка,  который  предложили 



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.  Охрана 
растений.

одноклассники.  Коллективное  создание 
схемы по теме, например, «Условия жизни 
растений».  Рассказ-рассуждение  о  жизни 
растений.
Практическая  работа  в  паре  по  теме, 
например,  «Размножения  растений 
(побегом, листом, семенами)».
Охраняемые  растения  родного  края 
(наблюдение,  рассматривание 
иллюстраций).

Разнообразие 
животных.  Зависимость 
жизненного  цикла 
организмов  от  условий 
окружающей  среды. 
Размножение и развитие 
животных  (рыбы, 
птицы,  звери, 
пресмыкающиеся, 
земноводные). 
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.

Дидактическая  игра  по  теме,  например, 
«Каких  животных  мы  знаем». 
Коллективное составление схемы по теме, 
например, «Разнообразие животных». 
Упражнения:  опиши  животное,  узнай 
животное, найди ошибку в классификации 
животных.
Учебный диалог по теме, например, «Как 
животные  питаются».  Составление  и 
анализ цепей питания.
Работа в парах: характеристика животных 
по  способу  размножения  (на  основе 
справочной  литературы),  подготовка 
презентации.
Моделирование  стадий  размножения 
животных (на примере земноводных, рыб). 
Рассказ учителя по теме,  например,  «Как 
человек одомашнил животных». Рассказы 
детей по теме, например, «Мой домашний 
питомец».  Просмотр  и  обсуждение 
иллюстраций,  видеофрагментов  и  других 
материалов (по выбору) на тему «Охрана 
животных».

Природные сообщества: 
лес,  луг,  пруд. 
Взаимосвязи  в 
природном  сообществе. 
Создание  человеком 
природных  сообществ 
для  хозяйственной 
деятельности, 
получения  продуктов 
питания  (поле,  сад, 

Работа со словарём: определение значения 
слова  «сообщество».  Рассказ  учителя  по 
теме,  например,  «Что  такое  природное 
сообщество».  Учебный  диалог  по  теме, 
например,  «Особенности  леса  (луга, 
водоёма)  как  сообщества».  Сравнение 
понятий:  естественные  сообщества, 
искусственные  сообщества.  Беседа  по 
теме, например, «Для чего человек создает 
новые  сообщества?».  Обсуждение 



огород).
Природные  сообщества 
родного  края 
(примеры).
Правила  поведения  в 
лесу,  на  водоёме,  на 
лугу.

ситуаций,  раскрывающих  правила 
положительного  и  отрицательного 
отношения к природе.

Человек  —  часть 
природы.  Общее 
представление  о 
строении тела человека. 
Системы  органов 
(опорно-двигательная, 
пищеварительная, 
дыхательная, 
кровеносная,  нервная, 
органы чувств), их роль 
в  жизнедеятельности 
организма.  Гигиена 
отдельных  органов  и 
систем  органов 
человека.
Измерение температуры 
тела  человека,  частоты 
пульса.

Обсуждение текстов учебника, объяснения 
учителя:  «Строение  тела  человека». 
Рассматривание  схемы  строения  тела 
человека:  называние,  описание  функций 
разных систем органов. 
Практическая  работа  по  теме,  например, 
«Измерение  температуры  тела  и  частоты 
пульса».

3 Правила 
безопасной 
жизнедеяте
льности.  7 
часов

Здоровый  образ  жизни; 
забота  о  здоровье  и 
безопасности 
окружающих  людей. 
Безопасность  во  дворе 
жилого дома (внимание 
к  зонам  электрических, 
газовых,  тепловых 
подстанций  и  других 
опасных  объектов; 
предупреждающие 
знаки безопасности). 
Транспортная 
безопасность пассажира 
разных  видов 
транспорта,  правила 
поведения  на  вокзалах, 
в  аэропортах,  на  борту 
самолёта,  судна. 
Безопасность  в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети  «Интернет» 
(ориентировка  в 
признаках 
мошенничества  в  Сети; 
защита  персональной 

Практическая  работа  по  теме,  например, 
«Рассматривание  знаков  (опасно, 
пожароопасно, взрывоопасно; внимание — 
автопогрузчик;  электрический  ток; 
малозаметное  препятствие;  падение  с 
высоты),  коллективное  объяснение  их 
значения».  Анализ  ситуаций  по  теме, 
например,  «Что  может  произойти, 
если…». Ролевая игра по теме, например, 
«Расскажи малышу, как нужно вести себя 
на  игровой  и  спортивной  площадке». 
Рассказ  учителя  по  теме,  например, 
«Правила  поведения  в  транспорте,  на 
вокзалах, в аэропортах, на борту самолета, 
судна».  Работа  в  группах:  составление 
памятки  по  теме,  например,  «Правила 
поведения  в  аэропортах,  на  борту 
самолета, судна (по выбору группы)».
Учебный диалог по теме, например, «Как 
обеспечить  безопасность  при  работе  в 
информационно-телекоммуникационной 
сети  «Интернет»».  Обсуждение 
результатов  проектной  деятельности  по 
теме,  например,  «Что  такое  здоровый 
образ жизни и как его обеспечить».



информации)  в 
условиях 
контролируемого 
доступа  в 
информационно-
телекоммуникационную 
сеть «Интернет».

Резерв: 6 часов

4 КЛАСС (34 часа)

№
Тема, 
раздел 
курса

Программное 
содержание

Методы  и  формы  организации 
обучения.  Характеристика 
деятельности обучающихся

1 Человек 
и 
природа. 
28 часов.

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)

Игра-соревнование  по  теме,  например, 
«Клуб астрономов»:  зададим друг  другу 
вопросы  о  Солнечной  системе. 
Обсуждение  выступлений  учащихся 
(дифференцированное  задание)  о 
планетах.  Рассматривание  и  обсуждение 
схемы  «Вращение  Земли  вокруг  своей 
оси — причина смены дня и ночи».
Работа  с  картой:  равнины  и  горы  на 
территории  Российской  Федерации, 
крупнейшие  реки  и  озёра;  моря, 
омывающие Россию. 
Описание  объектов  родного  края: 
название,  место  расположения,  общая 
характеристика.

Водоёмы,  их 
разнообразие  (океан, 
море,  озеро,  пруд); 
река как водный поток. 
Крупнейшие  реки  и 
озёра  России,  моря, 
омывающие  её  берега, 
океаны. Использование 
человеком  водоёмов  и 
рек.  Водоёмы  и  реки 
родного  края: 
названия,  краткая 

Учебный диалог по теме, например, «Как 
люди  используют  водоёмы  и  реки  для 
хозяйственной деятельности».
Рассказ  учителя,  работа  с 
иллюстративным материалом: природные 
объекты  списка  Всемирного  наследия  в 
России и за рубежом (например, в России 
—  озеро  Байкал,  остров  Врангеля, 
вулканы  Камчатки,  Ленские  столбы;  в 
мире  —  остров  Пасхи  (Чили);  дорога 
гигантов  (Северная  Ирландия);  бухта 
Халонг  (Вьетнам);  национальный  парк 



характеристика.
Наиболее  значимые 
природные  объекты 
списка  Всемирного 
наследия в России и за 
рубежом.  Охрана 
природных  богатств: 
воды,  воздуха, 
полезных  ископаемых, 
растительного  и 
животного  мира. 
Международная 
Красная  книга  (3—4 
примера).  Правила 
нравственного 
поведения в природе.

Тонгариро (Новая Зеландия). Обсуждение 
результатов  проектной  деятельности  по 
теме,  например,  «Объекты  Всемирного 
наследия в России и в мире». 
Рассказ  учителя  о  Международной 
Красной книге. Работа в группах по теме, 
например,  «Составление  памятки 
«Правила поведения в природе».

Природные  зоны 
России:  общее 
представление  об 
основных  природных 
зонах  России:  климат, 
растительный  и 
животный  мир, 
особенности  труда  и 
быта  людей,  охрана 
природы.  Связи  в 
природной зоне.

Учебный  диалог  по  теме,  например, 
«Почему  меняются  природные  зоны?». 
Коллективное  формулирование  вывода: 
причиной смены природных зон является 
разная  освещённость  Солнцем 
поверхности  Земли.  Работа  с  текстом 
учебника:  особенности  разных 
природных  зон.  Работа  в  паре:  анализ 
схем,  иллюстраций  по  теме,  например, 
«Какие организмы обитают в природных 
зонах»,  составление  рассказа-
рассуждения  по  теме,  например,  «Как 
животные приспосабливаются к условиям 
жизни».  Учебный  диалог  по  теме, 
например,  «Экологические  связи  в 
природной  зоне».  Моделирование 
характерных цепей питания в изучаемой 
природной зоне. 
Рассказ учителя об освоении природных 
богатств в природных зонах и возникших 
вследствие  этого  экологических 
проблемах. 

Работа  в  группах:  создание  описания 
одной  из  природных  зон  по 
самостоятельно  составленному  плану  (с 
использованием  дополнительной 
информации,  в  том  числе  из 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»)

2 Правила 
безопасной 
жизнедеяте
льности.  6 
часов.

Здоровый образ жизни: 
профилактика вредных 
привычек.
Безопасность в городе. 
Планирование 
безопасных маршрутов 
с учётом транспортной 

Учебный  диалог  по  теме,  например, 
«Послушаем друг друга: как я выполняю 
правила  безопасной  жизни».  Работа  в 
группах:  составление  текста  по  теме, 
например,  «Какие  опасности  можно 
встретить  на  улице,  в  зонах  отдыха,  в 
общественных местах». Анализ ситуаций 



инфраструктуры 
города;  правила 
безопасного поведения 
велосипедиста 
(дорожные  знаки, 
дорожная  разметка, 
сигналы  и  средства 
защиты 
велосипедиста). 
Безопасность  в 
информационно-
телекоммуникационно
й  сети  «Интернет» 
(поиск  достоверной 
информации опознание 
государственных 
образовательных 
ресурсов  и  детских 
развлекательных 
порталов)  в  условиях 
контролируемого 
доступа  в 
информационно-
телекоммуникационну
ю сеть «Интернет».

по  теме,  например,  «Что  может 
произойти,  если…».  Обсуждение 
результатов  работы групп.  Ролевая  игра 
по теме, например, «Знаем ли мы правила 
езды  на  велосипеде  (роли: 
велосипедисты,  сотрудники  ГИБДД, 
маленькие дети). Рассказ учителя по теме, 
например,  «Чем  может  быть  опасна 
информационно-телекоммуникационная 
сеть  «Интернет».  Как  правильно  искать 
информацию  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5 КЛАСС (34 часа)

№
Тема, 
раздел 
курса

Программное 
содержание

Методы  и  формы  организации 
обучения.  Характеристика 
деятельности обучающихся

1 Человек 
и 
общество
.  28 
часов.

Государственное 
устройство  РФ (общее 
представление). 
Конституция  — 
Основной  закон 
Российской 
Федерации.  Права  и 
обязанности 
гражданина 
Российской 
Федерации.  Президент 
Российский Федерации 
—  глава  государства. 
Политико-
административная 
карта  России.  Города 
России. 
Общая  характеристика 
родного края: природа, 
главный  город, 
важнейшие 
достопримечательност
и,  знаменитые 

Работа  с  политико-административной 
картой  Российской  Федерации: 
определение местонахождения республик 
Российской  Федерации,  краёв, 
крупнейших областей и городов России. 
Чтение  статей  Конституции  Российской 
Федерации о правах граждан Российской 
Федерации.  Рассказ  учителя  по  теме, 
например,  «Забота  о  детстве  — главная 
особенность нашего государства». 
Чтение  и  обсуждение  текстов  учебника, 
объяснения  учителя.  Игра-соревнование 
по  теме,  например,  «Знаем  ли  мы  свой 
родной  край?».  Рассказ  учителя  о 
важнейших  страницах  истории  родного 
края.  Обсуждение  докладов  и 
презентаций  учащихся 
(дифференцированное  задание)  по  теме, 
например, «Мой родной край».
Учебный  диалог  по  теме,  например, 
«Государственные  праздники  России». 
Работа  в  парах  по  теме,  например, 
«Рассказ о любом празднике Российской 



соотечественники. 
Государственные 
праздники  в  жизни 
российского  общества: 
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. 
Характеристика 
отдельных 
исторических событий, 
связанных с ним.

Федерации или своего региона».

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 
(3—4 объекта). Охрана 
памятников  истории  и 
культуры.  Посильное 

Практическая работа по теме, например, 
«Определение  по  «ленте  времени» 
времени  (века),  в  котором  происходили 
исторические события». 
Работа  в  паре:  анализ  исторической 
карты,  нахождение  мест  важнейших 
исторических  событий  в  жизни  России. 
Обсуждение  рассказов  учителя,  текста 
учебника  о  быте,  традициях,  культуре 
Древней  Руси.  Экскурсия  в 
художественный  музей  (при  наличии 
условий),  просмотр  видеофрагментов, 
иллюстраций  и  других  материалов  на 
темы  «Искусство  Древней  Руси», 
«Ремёсла в Древней Руси», «Образование 
от  Древней  Руси  до  XIX  века», 
«Московское  государство»,  «Искусство 
ХIХ  века»,  «Искусство  ХХ  века»  (по 
выбору).
Учебный диалог по теме, например, «Как 
выполняли свой долг защиты Отечества в 
разные  исторические  времена  граждане 
России (на примере Отечественной войны 
1812  г.,  Великой  Отечественной  войны 
(1941—1945)».
Просмотр  видеофрагментов, 
иллюстраций,  чтение  текстов  учебников 
(по  выбору)  на  тему  «Объекты 
Всемирного  культурного  наследия  в 
России и за рубежом». Рассказ учителя о 
памятниках  Всемирного  наследия 
(например,  в  России  —  Московский 
Кремль,  памятники  Новгорода,  Кижи,  в 



участие  в  охране 
памятников  истории  и 
культуры  своего  края. 
Правила 
нравственного 
поведения, культурные 
традиции  людей  в 
разные  исторические 
времена.

мире  —  Великая  Китайская  стена, 
Колизей  в  Риме,  Акрополь  в  Греции). 
Учебный диалог по теме, например, «Как 
охраняются  памятники  истории  и 
культуры».  Обсуждение  докладов 
учащихся  о  значимых  объектах 
культурного  наследия  России 
(дифференцированное задание).

3 Правила 
безопасн
ой 
жизнедея
тельност
и.  6 
часов.

Здоровый образ жизни: 
профилактика вредных 
привычек.
Безопасность в городе. 
Планирование 
безопасных маршрутов 
с учётом транспортной 
инфраструктуры 
города;  правила 
безопасного поведения 
велосипедиста 
(дорожные  знаки, 
дорожная  разметка, 
сигналы  и  средства 
защиты 
велосипедиста). 
Безопасность  в 
информационно-
телекоммуникационно
й  сети  «Интернет» 
(поиск  достоверной 
информации опознание 
государственных 
образовательных 
ресурсов  и  детских 
развлекательных 
порталов)  в  условиях 
контролируемого 
доступа  в 
информационно-
телекоммуникационну
ю сеть «Интернет».

Учебный  диалог  по  теме,  например, 
«Послушаем друг друга: как я выполняю 
правила  безопасной  жизни».  Работа  в 
группах:  составление  текста  по  теме, 
например,  «Какие  опасности  можно 
встретить  на  улице,  в  зонах  отдыха,  в 
общественных местах». Анализ ситуаций 
по  теме,  например,  «Что  может 
произойти,  если…».  Обсуждение 
результатов  работы групп.  Ролевая  игра 
по теме, например, «Знаем ли мы правила 
езды  на  велосипеде  (роли: 
велосипедисты,  сотрудники  ГИБДД, 
маленькие дети). Рассказ учителя по теме, 
например,  «Чем  может  быть  опасна 
информационно-телекоммуникационная 
сеть  «Интернет».  Как  правильно  искать 
информацию  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».



2.1.6 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 

развития  обучающихся  и  условий,  необходимых  для  достижения  личностных, 
метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» 
(Музыка).   Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (вариант 4.2 ФАОП 
НОО  для  слабовидящих  обучающихся),  а  также  ориентирована  на  целевые  приоритеты, 
сформулированные в Федеральной программе воспитания.

Музыка  является  неотъемлемой  частью  культурного  наследия,  универсальным 
способом  коммуникации.  Особенно  важна  музыка  для  становления  личности  младшего 
школьника —  как  способ,  форма  и  опыт  самовыражения  и  естественного  радостного 
мировосприятия. 

В  течение  периода  начального  общего  музыкального  образования  необходимо 
заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 
многообразии  проявлений  музыкального  искусства  в  жизни  современного  человека  и 
общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пласты 
музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 
достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При 
этом  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  предусматривает  знакомство  обучающихся  с  некоторым  количеством 
явлений,  фактов  музыкальной  культуры  (знание  музыкальных  произведений,  фамилий 
композиторов  и  исполнителей,  специальной  терминологии  и т. п.).  Однако  этот  уровень 
содержания  обучения  не  является  главным.  Значительно  более  важным  является 
формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и 
чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе 
музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В.  Асафьев). 

Свойственная  музыкальному  восприятию  идентификация  с  лирическим  героем 
произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для 
формирования  мировоззрения  ребёнка  опосредованным  недирективным  путём.  Поэтому 
ключевым  моментом  при  составлении  программы  является  отбор  репертуара,  который 
должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 
соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 
эмоционального  интеллекта  обучающихся.  Через  опыт  чувственного  восприятия  и 
художественного  исполнения  музыки  формируется  эмоциональная  осознанность, 
рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 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.

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи 
учителю  музыки  в  создании  рабочей  программы  по  учебному  предмету  «Музыка».  Она 
позволит учителю:

1)  реализовать  в  процессе  преподавания  музыки  современные  подходы  к 
формированию  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения, 



сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования;

2)  определить  и  структурировать  планируемые результаты обучения и  содержание 
учебного предмета «Музыка» по годам обучения. 

3)  разработать  календарно-тематическое  планирование  с  учётом  особенностей 
конкретного региона,  образовательной организации, класса,  используя рекомендованное в 
рабочей программе примерное распределение учебного времени на изучение определённого 
раздела/темы, а  также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 
учебного материала.

Программа  по  предмету  «Музыка»  для  1-5  классов  (пролонгированные  сроки 
обучения)  начальной  школы  общеобразовательных  организаций,  реализующих 
адаптированные образовательные программы начального общего образования (вариант 4.2 
ФАОП НОО для слабовидящих обучающихся) разработана на основе Программы по музыке 
с учетом авторской программы по музыке Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой (М.: Просвещение): 
«Музыка. Начальная школа». 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Музыка» обеспечивает 
преодоление обучающимися следующих специфических трудностей, обусловленных 
слабовидением:

 Недостаточная  сформированность  произвольного  компонента  слухового 
внимания и слуховой памяти;

 бедность и невыразительность речи;
 скудная эмоциональность и ограниченность воображения;
 быстрая утомляемость и легкая отвлекаемость.
Преодоление указанных трудностей необходимо осуществлять на каждом уроке 

учителю в процессе специально организованной коррекционной работы.
Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 
образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности.

Основная  цель  реализации программы — воспитание  музыкальной культуры как 
части  всей  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:

1)  становление  системы  ценностей  обучающихся  в  единстве  эмоциональной  и 
познавательной сферы;

2)  развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  искусства,  осознание 
значения  музыкального  искусства  как  универсального  языка  общения,  художественного 
отражения многообразия жизни;

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации 
к музицированию.

Важнейшими задачами в начальной школе являются:
1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и 

в искусстве. 
2.  Формирование  позитивного  взгляда  на  окружающий  мир,  гармонизация 

взаимодействия  с  природой,  обществом,  самим  собой  через  доступные  формы 
музицирования.

3.  Формирование  культуры  осознанного  восприятия  музыкальных  образов. 
Приобщение  к  общечеловеческим  духовным  ценностям  через  собственный  внутренний 



опыт эмоционального переживания.
4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными  универсальными  учебными  действиями.  Развитие  ассоциативного 
мышления и продуктивного воображения.

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 
музицирования.  Введение  ребёнка  в  искусство  через  разнообразие  видов  музыкальной 
деятельности, в том числе:

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя);
б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах);
в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки);
г)  Музыкальное  движение  (пластическое  интонирование,  танец,  двигательное 

моделирование и др.);
д) Исследовательские и творческие проекты. 
6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка.
7.  Воспитание  уважения  к  цивилизационному  наследию  России;  присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 
8.  Расширение кругозора,  воспитание любознательности,  интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов. 
Коррекционные задачи:
• Развитие зрительного, зрительно-осязательного и слухового восприятия.
• формирование  навыков  зрительного,  зрительно-осязательного  и  слухового 

анализа. 
• Развитие произвольного внимания.
• Развитие и коррекция слуховой памяти.
• Формирование специальных приемов зрительного и осязательно-зрительного 

обследования изучаемых объектов (музыкальных инструментов).
• Формирование,  уточнение  или  коррекция  представлений  о  предметах  и 

процессах окружающей действительности.
• Развитие музыкальных способностей. 
• Обогащение активного и пассивного словаря.
• Коррекция  эмоционально-волевой  сферы:  формирование  умения  выражать 

свое  эмоциональное  состояние  с  помощью  музыкальных  средств,  умения  адекватно 
обстановке выражать свои чувства.

• Развитие и коррекция средств невербальной коммуникации (жесты,  мимика, 
пантомимика).

• Развитие дыхания и артикуляционного аппарата.
• Развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.
• Преодоление  внутренних  психологических  комплексов,  обеспечение  им 

возможности самовыражения посредством искусства и культуры.
• Развитие художественных способностей.
В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 
«Искусство»,  является  обязательным  для  изучения  и  преподается  на  протяжение  всего 
уровня  начального  общего  образования  (с  1  по  5  класс  включительно).  Согласно 
федеральному учебному плану Федеральной адаптированной образовательной программы 
начального общего образования (вариант 4.2 ФАОП НОО), на изучение предмета «Музыка» 
в каждом классе отводится по 1 часу в неделю, всего: 169 часов.

Пролонгация  сроков  освоения  слабовидящими  обучающимися  учебного  предмета 
«Музыка»  на  уровне  начального  общего  образования  осуществляется  в  соответствии  со 
следующими принципами и подходами:

- концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены разделы 



и темы, которые на каждом году обучения расширяются, дополняются и изучаются на более 
углубленном уровне;

-  резервность  планирования  учебного  материала.  Материал,  который должен быть 
запланирован  на  учебный  год,  планируется  из  расчёта  –  учебный  год  +одна  учебная 
четверть;

-  связь  учебного  материала  с  жизнью.  Основу  этого  принципа  составляет 
конкретизация  учебного  материала.  Распределение  учебного  материала  должно 
осуществляться с учетом сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и фактами 
(праздники,  знаменательные  даты,  общественно  значимые  явления,  сезонные  виды 
деятельности  людей  и  т.д.),  общим  укладом  жизни.  Свободным  является  перенос  тем, 
изучение которых не носит сезонный характер.

- обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при освоении 
которого  обучающиеся  испытывают  трудности,  может  быть  дополнительно  изучен  на 
последующих годах обучения посредством логического объединения с другим материалом;

- пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение времени на 
подготовку к освоению новых сложных разделов и тем;

-  обеспечение  прочности  усвоения  знаний.  Каждая  четверть  должна  начинаться  с 
повторения и закрепления учебного материала, изученного в предыдущей четверти.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Программа  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.

1 КЛАСС
Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 
Красота и вдохновение. 
Стремление  человека  к  красоте  Особое  состояние  —  вдохновение.  Музыка  — 

возможность  вместе  переживать  вдохновение,  наслаждаться  красотой.  Музыкальное 
единство людей — хор, хоровод. 

Музыкальные пейзажи. 
Образы природы в  музыке.  Настроение  музыкальных пейзажей.  Чувства  человека, 

любующегося  природой.  Музыка  —  выражение  глубоких  чувств,  тонких  оттенков 
настроения,  которые  трудно  передать  словами.  Музыкальные  портреты.  Музыка, 
передающая образ  человека,  его походку,  движения,  характер,  манеру речи.  «Портреты», 
выраженные в музыкальных интонациях. 

Какой же праздник без музыки?
Музыка,  создающая настроение праздника.  Музыка в  цирке,  на  уличном шествии, 

спортивном празднике. 
Музыка на войне, музыка о войне.
Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, 

тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.) 
Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»
Край, в котором ты живёшь.
Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты 
Русский фольклор.
Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор 

(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки) 
Русские народные музыкальные инструменты.
Народные  музыкальные  инструменты  (балалайка,  рожок,  свирель,  гусли,  гармонь, 

ложки).  Инструментальные  наигрыши.  Плясовые  мелодии.  Сказки,  мифы  и  легенды 
Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и 
легенды о музыке и музыкантах 

Модуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»



Весь мир звучит.
Звуки музыкальные и  шумовые.  Свойства  звука:  высота,  громкость,  длительность, 

тембр. 
Звукоряд. Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы 
Ритм.
Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта 

Ритмический рисунок. Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. 
Ритмические рисунки.
Ритмическая партитура. 
Высота звуков. 
Регистры.  Ноты  певческого  диапазона.  Расположение  нот  на  клавиатуре.  Знаки 

альтерации (диезы, бемоли, бекары). 
Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»
Композиторы — детям. 
Детская  музыка  П.  И.  Чайковского,  С.  С.  Прокофьева,  Д.  Б.  Кабалевского  и  др. 

Понятие жанра. Песня, танец, марш 
Оркестр. 
Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр 

концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром. 
Музыкальные инструменты. 
Фортепиано. Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 
Музыкальные инструменты. 
Флейта. Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты 

соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. 
Музыкальные инструменты.
Скрипка,  виолончель.  Певучесть  тембров  струнных  смычковых  инструментов. 

Композиторы,  сочинявшие  скрипичную  музыку.  Знаменитые  исполнители,  мастера, 
изготавливавшие инструменты. 

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»
Песни верующих.
Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов-классиков. 
Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА»
Музыка наших соседей.
Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные инструменты). 
Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО»
Музыкальная сказка на сцене, на экране.
Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)

Познавательные универсальные учебные действия:
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); 
 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); 
 готовить  небольшие  публичные  выступления;  подбирать  иллюстративный 

материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
Коммуникативные универсальные учебные действия
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); 
 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); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту 

выступления. 
Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация: 
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 
навыков  личности  (управления  собой,  самодисциплины,  устойчивого  поведения, 
эмоционального душевного равновесия и т. д.).

Совместная деятельность:
 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  опорой  на 

предложенные образцы.
2 КЛАСС

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»
Музыкальные пейзажи
Образы природы в  музыке.  Настроение  музыкальных пейзажей.  Чувства  человека, 

любующегося  природой.  Музыка  —  выражение  глубоких  чувств,  тонких  оттенков 
настроения, которые трудно передать словами 

Музыкальные портреты
Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях 
Танцы, игры и веселье
Музыка  —  игра  звуками.  Танец  —  искусство  и  радость  движения.  Примеры 

популярных танцев 
Главный музыкальный символ
Гимн России — главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения 

Гимна России. Другие гимны 
Искусство времени
Музыка  —  временное  искусство.  Погружение  в  поток  музыкального  звучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и развития 
Модуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»
Мелодия
Мотив,  музыкальная  фраза.  Поступенное,  плавное  движение  мелодии,  скачки. 

Мелодический рисунок. 
Сопровождение
Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 
Песня
Куплетная форма. Запев, припев. 
Тональность. Гамма
Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2—3 

знаков при ключе) 
Интервалы 
Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, 

секста, октава. Диссонансы: секунда, септима 
Вариации
Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 
Музыкальный язык Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и 

др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.) 
Лад 
Понятие лада.  Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый 

состав 
Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»
Композиторы — детям.



Детская  музыка  П.  И.  Чайковского,  С.  С.  Прокофьева,  Д.  Б.  Кабалевского  и  др. 
Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано.
Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента 

(форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор) 
Музыкальные инструменты.
Скрипка,  виолончель.  Певучесть  тембров  струнных  смычковых  инструментов. 

Композиторы,  сочинявшие  скрипичную  музыку.  Знаменитые  исполнители,  мастера, 
изготавливавшие инструменты. 

Программная музыка.
Программная  музыка.  Программное  название,  известный  сюжет,  литературный 

эпиграф. 
Симфоническая музыка
Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая 

картина. 
Европейские композиторы-классики
Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 
Русские композиторы-классики
Творчество выдающихся отечественных композиторов. 
Мастерство исполнителя
Творчество  выдающихся  исполнителей  —  певцов,  инструменталистов,  дирижёров. 

Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского 
Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»
Звучание храма 
Колокола.  Колокольные  звоны (благовест,  трезвон  и  др.).  Звонарские  приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов 
Песни верующих
Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторовклассиков
Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»
Русский фольклор 
Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор 

(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки) 
Русские народные музыкальные инструменты 
Народные  музыкальные  инструменты  (балалайка,  рожок,  свирель,  гусли,  гармонь, 

ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии 
Народные праздники 
Обряды,  игры,  хороводы,  праздничная  символика  —  на  примере  одного  или 

нескольких народных праздников 
Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 
Собиратели  фольклора.  Народные  мелодии  в  обработке  композиторов.  Народные 

жанры, интонации как основа для композиторского творчества 
Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО»
Музыкальная  сказка  на  сцене,  на  экране Характеры  персонажей,  отражённые  в 

музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль 
Театр оперы и балета
Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр 

в музыкальном спектакле 
Опера. Главные герои и номера оперного спектакля
Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер 

русских и зарубежных композиторов
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ



(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)
Познавательные универсальные учебные действия:
Базовые логические действия:
- 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 и др.);

-  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. 

Базовые исследовательские действия: 
-  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. 

Работа с информацией:
- выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму находить 

в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 
-  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 
-  соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся)  правила  информационной  безопасности  при  поиске  информации  в  сети 
Интернет; 

-  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

Коммуникативные универсальные учебные действия
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); 
-  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); 
- готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
- выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 
навыков  личности  (управления  собой,  самодисциплины,  устойчивого  поведения, 
эмоционального душевного равновесия и т. д.).
           Совместная деятельность:
-  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 опорой на предложенные образцы

3 КЛАСС
Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 
Музыкальные пейзажи
Образы природы в  музыке.  Настроение  музыкальных пейзажей.  Чувства  человека, 

любующегося  природой.  Музыка  —  выражение  глубоких  чувств,  тонких  оттенков 
настроения, которые трудно передать словами 

Музыкальные портреты
Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях 
Музыка на войне, музыка о войне



Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, 
тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.) 

Модуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
Музыкальный язык
Темп,  тембр.  Динамика  (форте,  пиано,  крещендо,  диминуэндо  и  др.).  Штрихи 

(стаккато, легато, акцент и др.) 
Дополнительные обозначения в нотах
Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги) 
Ритмические рисунки в размере 6/8
Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм 
Размер
Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4 
Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»
Вокальная музыка 
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. 

Композиторы — детям 
Детская  музыка  П.  И.  Чайковского,  С.  С.  Прокофьева,  Д.  Б.  Кабалевского  и  др. 

Понятие жанра. Песня, танец, марш Программная музыка 
Программная музыка. 
Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф 
Оркестр
Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр 

концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром 
Музыкальные инструменты. Флейта 
Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, 

флейты в сопровождении фортепиано, оркестра 
Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 
Певучесть тембров струнных смычковых инструментов.  Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты 
Русские композиторы-классики 
Творчество выдающихся отечественных композиторов 
Европейские композиторы-классики 
Творчество выдающихся зарубежных композиторов 
Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»
Искусство Русской православной церкви 
Музыка  в  православном  храме.  Традиции  исполнения,  жанры  (тропарь,  стихира, 

величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы 
Религиозные праздники 
Праздничная  служба,  вокальная  (в  том  числе  хоровая)  музыка  религиозного 

содержания 
Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 
Сказки, мифы и легенды 
Народные  сказители.  Русские  народные  сказания,  былины.  Эпос  народов  России. 

Сказки и легенды о музыке и музыкантах 
Народные праздники 
Обряды,  игры,  хороводы,  праздничная  символика  —  на  примере  одного  или 

нескольких народных праздников 
Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» Опера.
Главные  герои  и  номера  оперного  спектакля  Ария,  хор,  сцена,  увертюра  — 

оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов 



Патриотическая и народная тема в театре и кино
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 

Балет. Хореография — искусство танца 
Сольные  номера  и  массовые  сцены  балетного  спектакля.  Фрагменты,  отдельные 

номера из балетов отечественных композиторов 
Сюжет музыкального спектакля 
Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и 

балете. Контрастные образы, лейтмотивы 
Оперетта, мюзикл
История  возникновения  и  особенности  жанра.  Отдельные  номера  из  оперетт  И. 

Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 
Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 
Джаз
Особенности  джаза:  импровизационность,  ритм  (синкопы,  триоли,  свинг). 

Музыкальные  инструменты  джаза,  особые  приёмы  игры  на  них.  Творчество  джазовых 
музыкантов.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)

Познавательные универсальные учебные действия:
Базовые логические действия: 
- 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 и др.);

-  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. 

Базовые исследовательские действия:
- 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. 



Работа с информацией: 
- выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму находить 

в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 
-  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 
-  соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся)  правила  информационной  безопасности  при  поиске  информации  в  сети 
Интернет; 

-  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.

Коммуникативные универсальные учебные действия
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); 
 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); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту 

выступления. 
Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
 выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль:
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 
навыков  личности  (управления  собой,  самодисциплины,  устойчивого  поведения, 
эмоционального душевного равновесия и т. д.).

Совместная деятельность:
 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  опорой  на 

предложенные образцы.
4 КЛАСС

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»
Музыкальные пейзажи
Образы природы в  музыке.  Настроение  музыкальных пейзажей.  Чувства  человека, 

любующегося  природой.  Музыка  —  выражение  глубоких  чувств,  тонких  оттенков 
настроения, которые трудно передать словами 

Танцы, игры и веселье
Музыка  —  игра  звуками.  Танец  —  искусство  и  радость  движения.  Примеры 

популярных танцев 
Модуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
Мелодия 
Мотив,  музыкальная  фраза.  Постепенное,  плавное  движение  мелодии,  скачки. 

Мелодический  рисунок  Интервалы Понятие  музыкального  интервала.  Тон,  полутон. 
Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима 

Дополнительные обозначения в нотах
Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги) 
Вариации Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации 
Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»
Вокальная музыка
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. 

Симфоническая музыка
Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая 

картина 
Композиторы — детям
Детская  музыка  П.  И.  Чайковского,  С.  С.  Прокофьева,  Д.  Б.  Кабалевского  и  др. 

Понятие жанра. Песня, танец, марш 
Вокальная музыка
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 Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. 
Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет 

Программная музыка
Программная  музыка.  Программное  название,  известный  сюжет,  литературный 

эпиграф 
Музыкальные инструменты.
Скрипка,  виолончель  Певучесть  тембров  струнных  смычковых  инструментов. 

Композиторы,  сочинявшие  скрипичную  музыку.  Знаменитые  исполнители,  мастера, 
изготавливавшие инструменты 



Русские композиторы-классики
Творчество выдающихся отечественных композиторов 
Европейские композиторы-классики
Творчество выдающихся зарубежных композиторов 
Мастерство исполнителя
Творчество  выдающихся  исполнителей  —  певцов,  инструменталистов,  дирижёров. 

Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского 
Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»
Звучание храма
Колокола.  Колокольные  звоны (благовест,  трезвон  и  др.).  Звонарские  приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов 
Искусство Русской православной церкви
Музыка  в  православном  храме.  Традиции  исполнения,  жанры  (тропарь,  стихира, 

величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы 
Религиозные праздники Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка 

религиозного содержания 
Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»
Жанры музыкального фольклора
Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные 

песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты 
Русские народные музыкальные инструменты
Народные  музыкальные  инструменты  (балалайка,  рожок,  свирель,  гусли,  гармонь, 

ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии 
Первые артисты, народный театр
Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп 
Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов
Собиратели  фольклора.  Народные  мелодии  в  обработке  композиторов.  Народные 

жанры, интонации как основа для композиторского творчества 
Сказки, мифы и легенды
Народные  сказители.  Русские  народные  сказания,  былины.  Эпос  народов  России. 

Сказки и легенды о музыке и музыкантах 
Народные праздники
Обряды,  игры,  хороводы,  праздничная  символика  —  на  примере  одного  или 

нескольких народных праздников 
Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО»
Сюжет музыкального спектакля 
Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и 

балете. Контрастные образы, лейтмотивы 
Балет. Хореография — искусство танца 
Сольные  номера  и  массовые  сцены  балетного  спектакля.  Фрагменты,  отдельные 

номера из балетов отечественных композиторов 
Оперетта, мюзикл 
История  возникновения  и  особенности  жанра.  Отдельные  номера  из  оперетт  И. 

Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 
Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА»
Современные обработки классической музыки 
Понятие  обработки,  творчество  современных  композиторов  и  исполнителей, 

обрабатывающих  классическую  музыку.  Проблемная  ситуация:  зачем  музыканты  делают 
обработки классики? 

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА»
Музыка наших соседей 



Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, 
обычаи, музыкальные инструменты) 

Кавказские мелодии и ритмы 
Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Композиторы 

и  музыканты-исполнители  Грузии,  Армении,  Азербайджана.  Близость  музыкальной 
культуры этих стран с российскими республиками Северного Кавказа 

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 
Певец своего народа 
Интонации  народной  музыки  в  творчестве  зарубежных  композиторов  —  ярких 

представителей национального музыкального стиля своей страны 
Диалог культур
Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора 

других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе 
образы других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в 
творчестве зарубежных композиторов).

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)

Познавательные универсальные учебные действия:
Базовые логические действия:
-  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 и др.);

-  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. 

Базовые исследовательские действия:
 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. 

 Работа с информацией:
 выбирать источник получения информации; 
 согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки; 
 соблюдать  с  помощью  взрослых  (учителей,  родителей  (законных 

представителей)  обучающихся)  правила  информационной  безопасности  при  поиске 
информации в сети Интернет; 

 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.
Коммуникативные универсальные учебные действия
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); 
 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); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту 

выступления. 
Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация: 
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 
навыков  личности  (управления  собой,  самодисциплины,  устойчивого  поведения, 
эмоционального душевного равновесия и т. д.).

Совместная деятельность:
 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 опорой на предложенные образцы.
5 КЛАСС

(Повторение и закрепление изученного в 4 классе)
Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»
Музыкальные пейзажи
Образы природы в  музыке.  Настроение  музыкальных пейзажей.  Чувства  человека, 

любующегося  природой.  Музыка  —  выражение  глубоких  чувств,  тонких  оттенков 
настроения, которые трудно передать словами 

Танцы, игры и веселье
Музыка  —  игра  звуками.  Танец  —  искусство  и  радость  движения.  Примеры 

популярных танцев 
Модуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
Мелодия 
Мотив,  музыкальная  фраза.  Постепенное,  плавное  движение  мелодии,  скачки. 

Мелодический  рисунок  Интервалы Понятие  музыкального  интервала.  Тон,  полутон. 
Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима 

Дополнительные обозначения в нотах
Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги) 
Вариации Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации 
Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»
Вокальная музыка
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. 

Симфоническая музыка
Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая 

картина 
Композиторы — детям
Детская  музыка  П.  И.  Чайковского,  С.  С.  Прокофьева,  Д.  Б.  Кабалевского  и  др. 

Понятие жанра. Песня, танец, марш 
Вокальная музыка
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 Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. 
Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет 

Программная музыка
Программная  музыка.  Программное  название,  известный  сюжет,  литературный 

эпиграф 
Музыкальные инструменты.



Скрипка,  виолончель  Певучесть  тембров  струнных  смычковых  инструментов. 
Композиторы,  сочинявшие  скрипичную  музыку.  Знаменитые  исполнители,  мастера, 
изготавливавшие инструменты 

Русские композиторы-классики
Творчество выдающихся отечественных композиторов 
Европейские композиторы-классики
Творчество выдающихся зарубежных композиторов 
Мастерство исполнителя
Творчество  выдающихся  исполнителей  —  певцов,  инструменталистов,  дирижёров. 

Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского 
Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»
Звучание храма
Колокола.  Колокольные  звоны (благовест,  трезвон  и  др.).  Звонарские  приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов 
Искусство Русской православной церкви
Музыка  в  православном  храме.  Традиции  исполнения,  жанры  (тропарь,  стихира, 

величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы 
Религиозные праздники Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка 

религиозного содержания 
Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»
Жанры музыкального фольклора
Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные 

песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты 
Русские народные музыкальные инструменты
Народные  музыкальные  инструменты  (балалайка,  рожок,  свирель,  гусли,  гармонь, 

ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии 
Первые артисты, народный театр
Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп 
Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов
Собиратели  фольклора.  Народные  мелодии  в  обработке  композиторов.  Народные 

жанры, интонации как основа для композиторского творчества 
Сказки, мифы и легенды
Народные  сказители.  Русские  народные  сказания,  былины.  Эпос  народов  России. 

Сказки и легенды о музыке и музыкантах 
Народные праздники
Обряды,  игры,  хороводы,  праздничная  символика  —  на  примере  одного  или 

нескольких народных праздников 
Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО»
Сюжет музыкального спектакля 
Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и 

балете. Контрастные образы, лейтмотивы 
Балет. Хореография — искусство танца 
Сольные  номера  и  массовые  сцены  балетного  спектакля.  Фрагменты,  отдельные 

номера из балетов отечественных композиторов 
Оперетта, мюзикл 
История  возникновения  и  особенности  жанра.  Отдельные  номера  из  оперетт  И. 

Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 
Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА»
Современные обработки классической музыки 
Понятие  обработки,  творчество  современных  композиторов  и  исполнителей, 

обрабатывающих  классическую  музыку.  Проблемная  ситуация:  зачем  музыканты  делают 
обработки классики? 



Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА»
Музыка наших соседей 
Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные инструменты) 
Кавказские мелодии и ритмы 
Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Композиторы 

и  музыканты-исполнители  Грузии,  Армении,  Азербайджана.  Близость  музыкальной 
культуры этих стран с российскими республиками Северного Кавказа 

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 
Певец своего народа 
Интонации  народной  музыки  в  творчестве  зарубежных  композиторов  —  ярких 

представителей национального музыкального стиля своей страны 
Диалог культур
Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора 

других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе 
образы других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в 
творчестве зарубежных композиторов).

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)

Познавательные универсальные учебные действия:
Базовые логические действия:
-  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 и др.);

-  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. 

Базовые исследовательские действия:
 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. 

 Работа с информацией:
 выбирать источник получения информации; 
 согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки; 
 соблюдать  с  помощью  взрослых  (учителей,  родителей  (законных 

представителей)  обучающихся)  правила  информационной  безопасности  при  поиске 
информации в сети Интернет; 

 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.
Коммуникативные универсальные учебные действия
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); 
 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); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту 

выступления. 
Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация: 
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 
навыков  личности  (управления  собой,  самодисциплины,  устойчивого  поведения, 
эмоционального душевного равновесия и т. д.).

Совместная деятельность:



 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 опорой на предложенные образцы
Специфические универсальные учебные действия:
1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве.
2. Формирование  позитивного  взгляда  на  окружающий  мир,  гармонизация 

взаимодействия  с  природой,  обществом,  самим  собой  через  доступные  формы 
музицирования. 

3.  Формирование  культуры  осознанного  восприятия  музыкальных  образов. 
Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт 
эмоционального переживания. 

4.  Развитие эмоционального интеллекта в  единстве с  другими познавательными и 
регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления 
и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 
музицирования. 

Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в 
том числе: а

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 
б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 
в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 
г) Музыкальное  движение  (пластическое  интонирование,  танец,  двигательное 

моделирование и др.); 
д) Исследовательские и творческие проекты. 
6.  Изучение закономерностей музыкального искусства:  интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 
7. Воспитание  уважения  к  цивилизационному  наследию  России;  присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 
8. Расширение  кругозора,  воспитание  любознательности,  интереса  к  музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов.
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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.
Специальные личностные результаты:
способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  временно-

пространственной организации;
умение формировать эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и 

явлений окружающего мира.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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. 

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: 
1) 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); 
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; 
2) 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 выступления; 

3) 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. 
У  обучающегося  будут  сформированы  умения  самоконтроля как  части 

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

учебные действия для преодоления ошибок.
Специальные метапредметные результаты:
● использовать нарушенное зрение и сохранные анализаторы в различных видах 

деятельности (учебно-познавательной, ориентировочной, трудовой);
● применять  зрительный,  осязательный  и  слуховой  способы  восприятия 

материала;
● применять современные средства коммуникации и тифлотехнические средства;
● осуществлять  зрительную  пространственную  и  социально-бытовую 

ориентировку;
● применять приемы отбора и систематизации материала на определенную тему;
● вести самостоятельный поиск информации;
● преобразовывать,  сохранять  и  передавать  информацию,  полученную  в 

результате чтения или аудирования;
● принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
● адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
● осуществлять  речевой  самоконтроль  в  процессе  учебной  деятельности  и  в 

повседневной коммуникации;
● оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления;
● находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;



● планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
1 -5 КЛАССЫ

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  предмету 
«Музыка»: 

с  интересом занимаются  музыкой,  любят  петь,  играть  на  доступных музыкальных 
инструментах,  умеют  слушать  серьёзную  музыку,  знают  правила  поведения  в  театре, 
концертном зале; 

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,  исполнения  музыки  разных  жанров,  творческой 
деятельности в различных смежных видах искусства; 

с  уважением  относятся  к  достижениям  отечественной  музыкальной  культуры; 
стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные  результаты,  формируемые  в  ходе  изучения  предмета  «Музыка», 
сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений.

Модуль «Музыкальная грамота»: 
—  классифицировать  звуки:  шумовые  и  музыкальные,  длинные,  короткие,  тихие, 

громкие, низкие, высокие; 
— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить 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 значение 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.
Модуль «Народная музыка России»: 
— 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. 

Модуль «Музыка народов мира»: 
— 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), вычленять и называть типичные жанровые признаки.

Модуль «Духовная музыка»: 
— определять  характер,  настроение  музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 
— исполнять доступные образцы духовной музыки; 
— уметь рассказывать об особенностях исполнения,  традициях звучания духовной 

музыки  Русской  православной  церкви  (вариативно:  других  конфессий  согласно 
региональной религиозной традиции).

Модуль «Классическая музыка»: 
—  различать  на  слух  произведения  классической  музыки,  называть  автора  и 

произведение, исполнительский состав; 
—  различать  и  характеризовать  простейшие  жанры  музыки  (песня,  танец,  марш), 

вычленять 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),  знать  их  разновидности,  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,  уметь  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. 

Модуль «Современная музыкальная культура»: 
—  иметь  представление  о  разнообразии  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 и др.); 

—  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.

Модуль «Музыка театра и кино»: 
— определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 



— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и  т.  д.), 
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, уметь 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 др. 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 
—  исполнять  Гимн  Российской  Федерации,  Гимн  своей  республики,  школы, 

исполнять песни, посвящённые 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,  замечать 
прекрасное в окружающем мире и в человеке,  стремиться к развитию и удовлетворению 
эстетических потребностей.

Специальные результаты:
 владение  навыками  дифференцированного  слухового  восприятия,  слухового 

внимания и слуховой памяти;
 владение навыками дифференциации музыкальных жанров и произведений по 

слуховым и визуальным признакам;
 владение  навыками зрительного  восприятия  невербальных средств  передачи 

информации с помощью музыки;
 владение способами невербального самовыражения посредством музыкальной 

культуры и музыкального искусства;
 сформированность  специальных  (зрительных  и  осязательно-зрительных) 

приемов обследования музыкальных инструментов;
 сформированность  умения  выражать  и  корректировать  свое  эмоциональное 

состояние средствами музыки;
 сформированность  способности  к  самовыражению  средствами  музыкальной 

культуры и музыкального искусства;
 сформированность  готовности  к  развитию  музыкальных  и  художественных 

способностей.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 КЛАСС     (33 часа)

№ 
п/
п

Тема, раздел 
курса

Программное 
содержание

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся

1 Модуль 
«Музыка 
вокруг нас»

1.1 Красота и 
вдохновение

Диалог  с  учителем:  о  значении  красоты и 
вдохновения в жизни человека.
Слушание  музыки:  концентрация  на  её 
восприятии, своём внутреннем состоянии.
Двигательная:  импровизация  под  музыку 
лирического  характера  «Цветы 
распускаются под музыку». 
Выстраивание  хорового  унисона  — 
вокального и психологического.



Одновременное  взятие  и  снятие  звука, 
навыки  певческого  дыхания  по  руке 
дирижёра.  Разучивание,  исполнение 
красивой  песни.  На  выбор  или 
факультативно:  Разучивание  хоровода 
социальные танцы.

1.2 Музыкальные 
пейзажи

Слушание  произведений  программной 
музыки,  посвящённой  образам  природы. 
Подбор эпитетов для описания настроения, 
характера музыки. Сопоставление музыки с 
произведениями  изобразительного 
искусства.  Двигательная  импровизация, 
пластическое  интонирование.  Разучивание, 
одухотворенное  исполнение  песен  о 
природе,  её  красоте.  На  выбор  или 
факультативно:  Рисование  «услышанных» 
пейзажей  и/или  абстрактная  живопись  — 
передача  настроения  цветом,  точками, 
линиями.  Игра-импровизация  «Угадай  моё 
настроение»

 2 Модуль  « 
Народная 
музыка 
России»

2.1 Русский фольклор Разучивание, исполнение русских народных 
песен  разных  жанров.  Участие  в 
коллективной  традиционной  музыкальной 
игре.  Сочинение  мелодий,  вокальная 
импровизация  на  основе  текстов  игрового 
детского  фольклора.  Ритмическая 
импровизация  сочинение  аккомпанемента 
на  ударных  инструментах  к  изученным 
народным песням. 

2.2  Русские  народные 
музыкальные 
инструменты

Знакомство  с  внешним  видом 
особенностями  исполнения  и  звучания 
русских  народных  инструментов. 
Определение  на  слух  тембров 
инструментов.  Классификация  на  группы: 
духовых, ударных, струнных. Музыкальная 
викторина  на  знание  тембров  народных 
инструментов.  Двигательная  игра 
импровизация  -подражание  игре  на 
музыкальных  инструментах.  Слушание 
фортепианных  пьес  композиторов, 
исполнение песен в которых присутствуют 
звуковые  изобразительные  элементы, 
подражание  голосам  народных 
инструментов.  Просмотр  видеофильма  о 
русских музыкальных инструментах. 

2.3  Сказки,  мифы  и 
легенды

Знакомство с манерой сказывания нараспев. 
Слушание  сказок,  былин,  эпических 
сказаний;  рассказываемых  нараспев.  В 
инструментальной  музыке  определение  на 
слух  музыкальных  интонаций 
речитативного  характера.  Создание 
иллюстраций  к  прослушанным 



музыкальным  и  литературным 
произведениям.  Просмотр  фильмов, 
мультфильмов созданных на основе былин, 
сказаний.  Речитативная  импровизация 
чтение нараспев фрагмента сказки, былины.

2.4  Образы сказочных, 
былинных героев.

Слушание  сказок,  былин,  эпических 
сказаний.  Создание  иллюстраций  к 
прослушанным  музыкальным  и 
литературным  произведениям.  Просмотр 
фильмов,  мультфильмов  созданных  на 
основе былин, сказаний. 

3 Модуль 
«Музыкальная 
грамота»

3.1 Весь мир звучит Знакомство  со  звуками:  музыкальными  и 
шумовыми. Различение определение на слух 
звуков  различного  качества.  Игра, 
подражание  звукам  и  голосам  природы  с 
использованием  шумовых  музыкальных 
инструментов  вокальной  импровизации. 
Артикуляционные упражнения, разучивание 
и  исполнение  попевок  и  песен  с 
использованием  звукоподражательных 
элементов, шумовых звуков

3.2 Звукоряд Знакомство  с  элементами  нотной  записи. 
Различение  по  нотной  записи  определение 
на  слух  звукоряда  в  отличие  от  других 
последовательностей  звуков.  Пение  с 
названием  нот.  Разучивание  и  исполнение 
вокальных упражнений, песен построенных 
на элементах звукоряда.

3.3 Ритм Определение  на  слух  прослеживание  по 
нотной  записи  ритмических  рисунков 
состоящих  из  различных  длительностей  и 
пауз.  Исполнение,  импровизация  с 
помощью  звучащих  жестов  (хлопки, 
шлепки,  притопы)  и/или  ударных 
инструментов  простых  ритмов.  Игра: 
«Ритмическое  эхо»  прохлопывание  ритма 
по ритмическим карточкам проговаривание 
с использованием ритмослогов

3.4 Ритмический 
рисунок

Разучивание,  исполнение  на  ударных 
инструментах  ритмической  партитуры. 
Слушание  музыкальных  произведений  с 
ярко  выраженным  ритмическим  рисунком, 
воспроизведение данного ритма по памяти 
(хлопками).

4 Модуль      « 
Классическая 
музыка»

4.1 Композиторы — 
детям

Слушание  музыки,  определение  основного 
характера  музыкально  -выразительных 
средств,  использованных  композитором. 
Подбор  эпитетов,  иллюстраций  к  музыке. 
Определение  жанра.  Музыкальная 
викторина. Разучивание, исполнение песен. 

4.2 Три кита в музыке Слушание  и  различие  характеров  музыки 
марша,  танца  и  песни.  Слушание 



музыкальных  произведений  с  ярко 
выраженным  характером  музыки  марша, 
танца и песни.

4.3 Оркестр Слушание  музыки  в  исполнении  оркестра. 
Просмотр видеозаписи. Диалог с учителем о 
роли дирижёра. «Я — дирижёр» — игра — 
имитация  дирижёрских  жестов  во  время 
звучания  музыки.  Разучивание  и 
исполнение  песен  соответствующей 
тематики.  Знакомство  с  принципом 
расположения партий в партитуре. 

4.4 Музыкальные 
инструменты. 
Фортепиано.

Знакомство  с  многообразием  красок 
фортепиано. Слушание фортепианных пьес 
в  исполнении известных пианистов.  «Я — 
пианист»  —  игра  —  имитация 
исполнительских  движений  во  время 
звучания музыки. Слушание детских пьес на 
фортепиано.  Демонстрация  возможностей 
инструмента  (исполнение  одной  и  той  же 
пьесы тихо  и  громко,  в  разных регистрах, 
разными,  штрихами).  Прослушивание 
концерта фортепианной музыки. 

5 Модуль 
«Духовная 
музыка»

5.1 Песни верующих Слушание  вокальных  произведений 
религиозного  содержания.  Диалог  с 
учителем  о  характере  музыки,  манере 
исполнения,  выразительных  средствах. 
Знакомство  с  произведениями  светской 
музыки в которых воплощены молитвенные 
интонации,  используется  хоральный  склад 
звучания.  Просмотр  документального 
фильма  о  значении  молитв.  Рисование  по 
мотивам  прослушанных  музыкальных 
произведений.

6 Модуль 
«Народная 
музыка 
России»

6.1 Край, в котором ты 
живёшь

Прослушивание,  разучивание 
традиционного фольклора своей местности, 
песен,  посвящённых  своей  малой  родине, 
песен,  композиторов-земляков.  Диалог  с 
учителем о музыкальных традициях своего 
родного  края.  Просмотр  видеофильма  о 
культуре родного края. 

6.2 Русский фольклор Прослушивание,  разучивание  русских 
народных песен разных жанров. 

7 Модуль 
«Музыка  в 
жизни 
человека»

7.1  Музыкальные 
пейзажи

Слушание  произведений  программной 
музыки   посвящённой  образам  природы. 
Подбор эпитетов для описания настроения, 
характера музыки. Сопоставление музыки с 
произведениями  изобразительного 
искусства.  Прослушивание  исполнения 
песен  о  природе  её  красоте.  Рисование 
«услышанных» пейзажей и/или абстрактная 
живопись  —  передача  настроения  цветом, 
точками,  линиями.  Игра-импровизация 



«Угадай моё настроение»
7.2  Образы природы в 
музыке  русских 
композиторов.

Слушание  произведений  русских 
композиторов  о  природе.  Сопоставление 
музыки и воспоминаний о прогулке в парке, 
лесу…

7.3  Музыкальные 
портреты

Слушание  произведений  вокальной, 
программной,  инструментальной  музыки, 
посвящённой  образам  людей,  сказочных 
персонажей. Подбор эпитетов для описания 
настроения,  характера  музыки. 
Сопоставление  музыки  с  произведениями 
изобразительного  искусства.  Двигательная 
импровизация в образе героя музыкального 
произведения.  Рисование,  лепка  героя, 
музыкального  произведения.  Игра-
импровизация «Угадай мой характер».

7.3 Какой же праздник 
без музыки?

Диалог  с  учителем  о  значении  музыки  на 
празднике.  Слушание  произведений 
торжественного,  праздничного  характера. 
«Дирижирование»  фрагментами 
произведений.  Конкурс  на  лучшего 
«дирижёра».  Разучивание  и  исполнение 
тематических  песен  к  ближайшему 
празднику Проблемная ситуация: почему на 
праздниках  обязательно  звучит  музыка? 
Запись  видеооткрытки  с  музыкальным 
поздравлением. 

7.4  Музыка  на  войне, 
музыка о войне

Чтение учебных и художественных текстов 
посвящённых  военной  музыке.  Слушание, 
исполнение  музыкальных  произведений 
военной  тематики.  Знакомство  с  историей 
их  сочинения  и  исполнения.  Дискуссия  в 
классе.  Ответы на  вопросы:  какие  чувства 
вызывает эта музыка, почему? Как влияет на 
наше восприятие информация о том, как и 
зачем она создавалась? 

7.5  Музыка  на 
празднике.

Слушание  музыкальных  произведений 
связанных  с  праздниками  (день  рождения, 
рождество….)

8 Модуль 
«Музыкальная 
грамота»

8.1 Высота звуков Освоение понятий «выше-ниже».
Определение  на  слух  принадлежности 
звуков  к  одному  из  регистров. 
Прослеживание  по  нотной  записи 
отдельных  мотивов,  фрагментов  знакомых 
песен, вычленение знакомых нот.
Наблюдение  за  изменением  музыкального 
образа при изменении регистра.
Выполнение  упражнений  на  виртуальной 
клавиатуре.

9 Модуль 
«Музыка 
народов 

9.1 Музыка наших 
соседей

Знакомство с особенностями музыкального 
фольклора народов других стран.
Определение  характерных  черт,  типичных 



мира» элементов  музыкального  языка  (ритм,  лад, 
интонации).
Знакомство  с  внешним  видом, 
особенностями  исполнения  и  звучания 
народных инструментов.
Определение  на  слух  тембров, 
инструментов.
Классификация  на  группы:  духовых, 
ударных, струнных.
Музыкальная викторина на знание тембров 
народных инструментов. Двигательная игра
—  импровизация  подражание  игре  на 
музыкальных инструментах.
Сравнение  интонаций,  жанров,  ладов, 
инструментов  других  народов  с 
фольклорными элементами народов России.

10 Модуль 
«Классическая 
музыка»

10.1 Композиторы-
детям

Слушание  музыки,  определение  основного 
характера  музыкально  -выразительных 
средств,  использованных  композитором. 
Подбор  эпитетов  иллюстраций  к  музыке. 
Определение  жанра.  Музыкальная 
викторина  Вокализация,  исполнение 
мелодий  инструментальных  пьес  со 
словами.  Разучивание  песен.  Сочинение 
ритмических аккомпанементов (с помощью 
звучащих жестов или ударных и шумовых 
инструментов)  к  пьесам  маршевого  и 
танцевального характера.

10.2 Музыка утра, 
музыка вечера

Слушание  музыки,  определение  основного 
характера  музыкально  -выразительных 
средств,  использованных  композитором. 
Подбор эпитетов иллюстраций к музыке.

10.3 Звучащие 
картины.

Просмотр  картин  великих  художников  и 
слушание великих композиторов.

10.4 Музыкальные 
инструменты. 
Фортепиано.

Знакомство  с  многообразием  красок 
фортепиано. Слушание фортепианных пьес 
в  исполнении известных пианистов.  «Я — 
пианист»  —  игра  —  имитация 
исполнительских  движений  во  время 
звучания  музыки.  Посещение  концерта; 
фортепианной музыки.

10.5 Музыкальные 
инструменты. Скрипка, 
виолончель

Игра-имитация  исполнительских  движений 
во  время  звучания  музыки.  Музыкальная 
викторина  на  знание  конкретных 
произведений  и  их  авторов,  определения 
тембров  звучащих  инструментов. 
Разучивание  песен,  посвящённых 
музыкальным  инструментам.  Посещение 
(онлайн)  концерта  инструментальной 
музыки. «Паспорт инструмента» - описание 
внешнего  вида  и  особенностей  звучания 
инструмента, способов игры на нём.



11 Модуль 
«Музыка 
театра и кино»

11.1 Музыкальная 
сказка на сцене, на 
экране

Видео-просмотр  музыкальной  сказки. 
Обсуждение  музыкально  выразительных 
средств,  передающих  повороты  сюжета, 
характеры героев Игра- викторина «Угадай 
по голосу». Разучивание отдельных номеров 
из детской оперы, музыкальной сказки.

11.2 Любимые 
мультики (музыка в 
мультиках)

Видео-просмотр  музыкальных 
мультфильмов. Разучивание детских песен.

Подведение итогов

2 КЛАСС (34 часа)

№ 
п/п

Тема, 
раздел 
курса

Программное 
содержание

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся

1 Модуль 
«Музыка в 
жизни 
человека»

1.1 Музыкальные 
пейзажи

Слушание  произведений  программной 
музыки,  посвящённой  образам  природы. 
Подбор эпитетов для описания настроения, 
характера музыки. Сопоставление музыки с 
произведениями  изобразительного 
искусства.  Двигательная  импровизация, 
пластическое  интонирование.  Разучивание, 
одухотворенное  исполнение  песен  о 
природе,  её  красоте.  Рисование 
«услышанных» пейзажей и/или абстрактная 
живопись  —  передача  настроения  цветом, 
точками, линиями

1.2 Главный 
музыкальный символ 

Разучивание, исполнение Гимна Российской 
Федерации.  Знакомство  с  историей 
создания, правилами исполнения. Просмотр 
видеозаписей  парада,  церемонии 
награждения  спортсменов.  Чувство 
гордости,  понятия  достоинства  и  чести. 
Обсуждение этических вопросов, связанных 
с  государственными  символами  страны. 
Разучивание, исполнение Гимна Российской 
Федерации, Гимна края, города.

1.3 Музыкальные 
портреты

Слушание  произведений  вокальной, 
программной  инструментальной  музыки, 
посвящённой  образам  людей,  сказочных 
персонажей. Подбор эпитетов для описания 
настроения,  характера  музыки. 
Сопоставление  музыки  с  произведениями 
изобразительного  искусства.  Двигательная 
импровизация в образе героя музыкального 
произведения.  Разучивание,  характерное 
исполнение песни — портретной зарисовки. 
Рисование,  лепка  героя  музыкального 
произведения.

1.4 Танцы, игры и 
веселье

Проблемная  ситуация:  зачем  люди 
танцуют?  Вокальная,  инструментальная, 



ритмическая  импровизация  в  стиле 
определённого  танцевального  жанра. 
Звуковая  комбинаторика  —  эксперименты 
со  случайным  сочетанием  музыкальных 
звуков, тембров, ритмов.

 2 Модуль 
«Музыкаль
ная 
грамота»

2.1 Мелодия Определение  на  слух,  прослеживание  по 
нотной  записи  мелодических  рисунков  с 
постепенным,  плавным  движением, 
скачками, остановками.

2.2 Сопровождение Определение  на  слух,  прослеживание  по 
нотной  записи  главного  голоса  и 
сопровождения. Различение, характеристика 
мелодических и ритмических особенностей 
главного  голоса  и  сопровождения.  Показ 
рукой  линии  движения  главного  голоса  и 
аккомпанемента.

2.3 Песня Знакомство со строением куплетной формы. 
Составление  наглядной  буквенной  или 
графической  схемы  куплетной  формы. 
Прослушивание  песен,  написанных  в 
куплетной  форме.  Различение  куплетной 
формы  при  слушании  незнакомых 
музыкальных произведений. Импровизация, 
сочинение  новых  куплетов  к  знакомой 
песне;

2.4 Тональность. Гамма Определение  на  слух  устойчивых  звуков. 
Игра  «устой  —  неустой».  Пение 
упражнений  —  гамм  с  названием  нот, 
прослеживание по нотам. Освоение понятия 
«тоника».  Упражнение  на  допевание 
неполной  музыкальной  фразы  до  тоники 
«Закончи  музыкальную  фразу». 
Импровизация в заданной тональности

3 Модуль 
«Классичес
кая 
музыка»

3.1  Композиторы  — 
детям

Слушание  музыки,  определение  основного 
характера,  музыкально-выразительных 
средств,  использованных  композитором. 
Подбор  эпитетов,  иллюстраций  к  музыке. 
Определение  жанра.  Сочинение 
ритмических   аккомпанементов   (с 
помощью  звучащих  жестов)  к  пьесам 
маршевого и  танцевального характера.

3.2 Музыкальные 
инструменты. 
Фортепиано

Знакомство  с  многообразием  красок 
фортепиано. Слушание фортепианных пьес 
в  исполнении известных пианистов.  «Я — 
пианист»  —  игра  —  имитация 
исполнительских  движений  во  время 
звучания музыки. Слушание детских пьес на 
фортепиано.  Посещение  концерта 
фортепианной музыки (Запись концерта)

3.3 Музыкальные 
инструменты. Скрипка, 
виолончель

Игра-имитация  исполнительских  движений 
во  время  звучания  музыки.  Музыкальная 
викторина  на  знание  конкретных 



произведений  и  их  авторов,  определения 
тембров звучащих инструментов.

4 Модуль 
«Духовная 
музыка»

4.1 Звучание храма Обобщение  жизненного  опыта,  связанного 
со звучанием колоколов. Диалог с учителем 
о  традициях  изготовления  колоколов, 
значении колокольного звона. Знакомство с 
видами колокольных звонов

4.2 Песни верующих Слушание,  разучивание,  исполнение 
вокальных  произведений  религиозного 
содержания. Диалог с учителем о характере 
музыки, манере исполнения, выразительных 
средствах.  Знакомство  с  произведениями 
светской  музыки,  в  которых  воплощены 
молитвенные  интонации,  используется 
хоральный  склад  звучания.  Просмотр 
документального  фильма  о  значении 
молитвы

5 Модуль 
«Музыкаль
ная 
грамота»

5.1 Интервалы Различение  на  слух  диссонансов  и 
консонансов, параллельного движения двух 
голосов  в  октаву,  терцию,  сексту.  Подбор 
эпитетов для определения краски звучания 
различных  интервалов.  Разучивание, 
исполнение  попевок  и  песен  с  ярко 
выраженной  характерной  интерваликой  в 
мелодическом  движении.  Элементы 
двухголосия. 

6 Модуль 
«Народная 
музыка 
России»

6.1 Русский фольклор Разучивание, исполнение русских народных 
песен разных жанров. Сочинение мелодий, 
вокальная импровизация на основе текстов 
игрового детского фольклора

6.2  Русские  народные 
музыкальные 
инструменты  (ложки, 
трещетки)

Двигательная  игра  —импровизация 
подражание  игре  на  музыкальных 
инструментах.  Просмотр  видеофильма  о 
русских музыкальных инструментах. 

6.3  Русские  народные 
музыкальные 
инструменты 
(погремушки,  бубенцы, 
бубны)

Двигательная  игра  —импровизация 
подражание  игре  на  музыкальных 
инструментах.  Просмотр  видеофильма  о 
русских музыкальных инструментах. 

6.4 Народные праздники Знакомство  с  праздничными  обычаями, 
обрядами  бытовавшими  ранее  и 
сохранившимися  сегодня  у  различных 
народностей  Российской  Федерации. 
Разучивание  песен.  Просмотр  фильма/ 
мультфильма рассказывающего о символике 
фольклорного праздника. 

6.5  Фольклор  в 
творчестве 
профессиональных 
музыкантов

Диалог  с  учителем  о  значении 
фольклористики.  Чтение  учебных 
популярных  текстов  о  собирателях 
фольклора.  Слушание  музыки  созданной 
композиторами на основе народных жанров 
и  интонаций.  Определение  приёмов 



обработки  развития  народных  мелодий. 
Разучивание, исполнение народных песен в 
композиторской  обработке.  Сравнение 
звучания  одних  и  тех  же  мелодий  в 
народном  и  композиторском  варианте. 
Обсуждение аргументированных оценочных 
суждений на основе сравнения.

6.6  Фольклор  в 
творчестве 
профессиональных 
музыкантов

Диалог  с  учителем  о  значении 
фольклористики.  Чтение  учебных 
популярных  текстов  о  собирателях 
фольклора.  Слушание  музыки  созданной 
композиторами на основе народных жанров 
и  интонаций.  Определение  приёмов 
обработки  развития  народных  мелодий. 
Разучивание, исполнение народных песен в 
композиторской  обработке.  Сравнение 
звучания  одних  и  тех  же  мелодий  в 
народном  и  композиторском  варианте. 
Обсуждение аргументированных оценочных 
суждений на основе сравнения.

7 Модуль 
«Музыкаль
ная 
грамота»

7.1 Вариации Слушание  произведений,  сочинённых  в 
форме вариаций. Наблюдение за развитием, 
изменением  основной  темы.  Составление 
наглядной  буквенной  или  графической 
схемы. Исполнение ритмической партитуры 
построенной  по  принципу  вариаций. 
Коллективная  импровизация  в  форме 
вариаций.

8 Модуль 
«Музыка 
театра  и 
кино»

8.1 Музыкальная сказка 
на сцене, на экране

Видео-просмотр  музыкальной  сказки. 
Обсуждение  музыкально-выразительных 
средств  передающих  повороты  сюжета, 
характеры героев. Игра-викторина: «Угадай 
по  голосу».  Разучивание,  исполнение 
отдельных  номеров  из  детской  оперы, 
музыкальной сказки. 

8.2 Театр оперы и балета Знакомство со знаменитыми музыкальными 
театрами.  Просмотр  фрагментов 
музыкальных спектаклей с  комментариями 
учителя.  «Игра  в  дирижёра»  — 
двигательная  импровизация  во  время 
слушания  оркестрового  фрагмента 
музыкального  спектакля.  Виртуальная 
экскурсия по Большому театру

8.3 Опера. Главные 
герои и номера оперного 
спектакля

Слушание  фрагментов  опер.  Определение 
характера  музыки  сольной  партии,  роли  и 
выразительных  средств  оркестрового 
сопровождения.  Рисование  героев,  сцен  из 
опер. Просмотр фильма-оперы

9 Модуль 
«Классичес
кая 
музыка»

9.1 Программная музыка Слушание  произведений  программной 
музыки. Обсуждение музыкального образа, 
музыкальных  средств,  использованных 
композитором.  Рисование  образов 



программной музыки. 
9.2 Симфоническая 
музыка

Просмотр  фильма  об  устройстве  оркестра. 
Знакомство  с  составом  симфонического 
оркестра,  группами  инструментов. 
Определение на слух тембров инструментов 
симфонического  оркестра.  Слушание 
фрагментов  симфонической,  музыки. 
«Дирижировние»  оркестром.  Музыкальная 
викторина. Просмотр фильма об устройстве 
оркестра

10 Модуль 
«Музыкаль
ная 
грамота»

10.1 Музыкальный язык Знакомство  с  элементами  музыкального 
языка,  специальными  терминами,  их 
обозначением  в  нотной  записи. 
Определение изученных элементов на слух 
при  восприятии  музыкальных 
произведений.  Составление  музыкального 
словаря.

10.2 Лад Определение на слух ладового наклонения 
музыки.  Игра  «Солнышко  —  туча». 
Наблюдение  за  изменением  музыкального 
образа  при  изменении  лада.  Распевания, 
вокальные  упражнения,  построенные  на 
чередовании мажора и минора. Исполнение 
песен с ярко выраженной ладовой окраской. 
Импровизация, сочинение в заданном ладу. 
Чтение сказок о нотах и музыкальных ладах

11 Модуль 
«Классичес
кая 
музыка»

11.1 Композиторы — 
детям

Слушание  музыки,  определение  основного 
характера,  музыкально-выразительных 
средств,  использованных  композитором. 
Подбор  эпитетов,  иллюстраций  к  музыке. 
Определение  жанра.  Музыкальная 
викторина. Разучивание, исполнение песен. 

11.2 Европейские 
композиторы классики

Знакомство  с  творчеством  выдающихся 
композиторов,  отдельными  фактами  из  их 
биографии.  Слушание  музыки.  Фрагменты 
вокальных,  инструментальных, 
симфонических  сочинений.  Круг 
характерных  образов  (картины  природы, 
народной  жизни,  истории  и  т.  д.). 
Характеристика  музыкальных  образов, 
музыкально-выразительных  средств. 
Наблюдение  за  развитием  музыки. 
Определение  жанра,  формы.  Чтение 
учебных  текстов  и  художественной 
литературы биографического характера

11.3 Русские 
композиторы классики

Знакомство  с  творчеством  выдающихся 
композиторов,  отдельными  фактами  из  их 
биографии.  Слушание  музыки.  Фрагменты 
вокальных,  инструментальных, 
симфонических  сочинений.  Круг 
характерных  образов  (картины  природы, 
народной  жизни,  истории  и  т.  д.). 



Характеристика  музыкальных  образов, 
музыкально-выразительных  средств. 
Наблюдение  за  развитием  музыки. 
Определение  жанра,  формы.  Чтение 
учебных  текстов  и  художественной 
литературы  биографического  характера. 
Разучивание,  исполнение  доступных 
вокальных сочинений

11.4 Мастерство 
исполнителя

Знакомство  с  творчеством  выдающихся 
исполнителей  классической  музыки. 
Изучение  программ,  афиш  консерватории, 
филармонии.  Сравнение  нескольких 
интерпретаций  одного  и  того  же 
произведения  в  исполнении  разных 
музыкантов.  Дискуссия  на  тему 
«Композитор —исполнитель — слушатель»

12 Модуль 
«Классичес
кая 
музыка»

12.1 Искусство времени Наблюдение  за  своими  телесными 
реакциями  (дыхание,  пульс,  мышечный 
тонус) при восприятии музыки. Проблемная 
ситуация:  как  музыка  воздействует  на 
человека?

Подведение итогов

3 КЛАСС (34 часа)

№ 
п/п

Тема, 
раздел 
курса

Программное 
содержание

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся

1 Модуль 
«Музыка в 
жизни 
человека»

1.1 Музыкальные 
пейзажи

Рисование  «услышанных»  пейзажей  и/или 
абстрактная  живопись  —  передача 
настроения цветом, точками, линиями

1.2 Музыка на войне, 
музыка о войне

Чтение учебных и художественных текстов, 
посвящённых  военной  музыке.  Слушание, 
исполнение  музыкальных  произведений 
военной  тематики.  Знакомство  с  историей 
их сочинения и исполнения.

 2 Модуль 
«Классичес
кая 
музыка»

2.1 Вокальная музыка Проблемная ситуация: что значит красивое 
пение?

3 Модуль 
«.  Музыка 
театра  и 
кино»

3.1  Опера.  Главные 
герои и номера оперного 
спектакля

Знакомство  с  тембрами  голосов  оперных 
певцов.  Освоение терминологии.  Звучащие 
тесты и кроссворды на проверку знаний

3.2 Патриотическая и 
народная тема в театре и 
кино

Просмотр фрагментов крупных сценических 
произведений,  фильмов.  Обсуждение 
характера героев и событий

4 Модуль 
«Музыкаль
ная 
грамота»

4.1 Музыкальный язык Наблюдение  за  изменением  музыкального 
образа  при  изменении  элементов 
музыкального языка (как меняется характер 
музыки  при  изменении  темпа,  динамики, 
штрихов и т. д.)



4.2 Ритмические рисунки 
в размере 6/8

Слушание  музыкальных  произведений  с 
ярко  выраженным  ритмическим  рисунком, 
воспроизведение данного ритма по памяти 
(хлопками)

5 Модуль 
«Музыка  в 
жизни 
человека»

5.1  Музыкальные 
пейзажи

Слушание  произведений  программной 
музыки,  посвящённой  образам  природы. 
Подбор эпитетов для описания настроения, 
характера музыки. Сопоставление музыки с 
произведениями  изобразительного 
искусства

5.2  Музыкальные 
портреты

Двигательная импровизация в образе героя 
музыкального произведения

6 Модуль 
«Классичес
кая 
музыка»

6.1  Композиторы  — 
детям

Вокализация,  исполнение  мелодий 
инструментальных  пьес  со  словами. 
Разучивание, исполнение песен

6.2  Композиторы  — 
детям

Вокализация,  исполнение  мелодий 
инструментальных  пьес  со  словами. 
Разучивание, исполнение песен

6.3 Программная музыка Слушание  произведений  программной 
музыки. Обсуждение музыкального образа, 
музыкальных  средств,  использованных 
композитором

6.3  Русские  народные 
музыкальные 
инструменты 
(погремушки,  бубенцы, 
бубны)

Двигательная  игра  —импровизация 
подражание  игре  на  музыкальных 
инструментах.  Просмотр  видеофильма  о 
русских музыкальных инструментах. 

7 Модуль 
«Музыкаль
ная 
грамота»

7.1 Музыкальный язык Использование  элементов  музыкального 
языка  для  создания  определённого  образа, 
настроения  в  вокальных  и 
инструментальных импровизациях

7.2  Дополнительные 
обозначения в нотах

Знакомство с дополнительными элементами 
нотной записи. Исполнение песен, попевок, 
в которых присутствуют данные элементы;

8 Модуль 
«Духовная 
музыка»

8.1 Искусство Русской 
православной церкви

Поиск  в  Интернете  информации  о 
Крещении Руси, святых, об иконах

8.3 Религиозные 
праздники

Исследовательские  проекты,  посвящённые 
музыке религиозных праздников

9 Модуль 
«Музыкаль
ная 
грамота»

9.1 Размер Ритмические  упражнения  на  ровную 
пульсацию,  выделение  сильных  долей  в 
размерах 2/4,  3/4,  4/4 (звучащими жестами 
или на ударных инструментах)

10 Модуль 
«Народная 
музыка 
России»

10.1 Сказки, мифы и 
легенды

Просмотр фильмов, мультфильмов, 
созданных на основе былин, сказаний

10.3 Сказки, мифы и 
легенды

Просмотр фильмов, мультфильмов, 
созданных на основе былин, сказаний

10.4 Народные 
праздники

Слушание  и  просмотр  материала  по 
народным праздникам

11 Модуль 
«Музыка 
театра  и 
кино»

11.1 Балет. Хореография 
— искусство танца

Просмотр  и  обсуждение  видеозаписей  — 
знакомство  с  несколькими  яркими 
сольными номерами и  сценами из  балетов 
русских  композиторов.  Музыкальная 



4 КЛАСС (34 часа)

№ 
п/п

Тема, 
раздел 

Программное 
содержание

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся

викторина на знание балетной музыки
11.2 Опера. Главные 
герои и номера оперного 
спектакля

Рисование героев, сцен из опер

11.3 Опера. Главные 
герои и номера оперного 
спектакля

Рисование героев, сцен из опер

11.4 Сюжет 
музыкального спектакля

Знакомство  с  либретто,  структурой 
музыкального спектакля. Пересказ либретто 
изученных опер и балетов

11.5 Оперетта, мюзикл Разучивание,  исполнение  отдельных 
номеров  из  популярных  музыкальных 
спектаклей

12 Модуль 
«Классичес
кая 
музыка»

12.1 Оркестр Знакомство  с  принципом  расположения 
партий в партитуре.

12.2 Музыкальные 
инструменты. Флейта

Знакомство  с  принципом  расположения 
партий в партитуре. 

12.3 Музыкальные 
инструменты. Скрипка, 
виолончель

Музыкальная  викторина  на  знание 
конкретных  произведений  и  их  авторов, 
определения  тембров  звучащих 
инструментов

12.4 Русские 
композиторы - классики

Знакомство  с  творчеством  выдающихся 
композиторов,  отдельными  фактами  из  их 
биографии.  Слушание  музыки.  Фрагменты 
вокальных,  инструментальных, 
симфонических  сочинений.  Круг 
характерных  образов  (картины  природы, 
народной  жизни,  истории  и  т.  д.). 
Характеристика  музыкальных  образов, 
музыкально  -  выразительных  средств. 
Наблюдение  за  развитием  музыки. 
Определение жанра, формы

12.5 Европейские 
композиторы - классики

Чтение учебных текстов и художественной 
литературы  биографического  характера. 
Вокализация  тем  инструментальных 
сочинений

13 Модуль 
«Музыкаль
ная 
грамота»

13.1 Дополнительные 
обозначения в нотах

Знакомство с дополнительными элементами 
нотной записи. Исполнение песен, попевок, 
в которых присутствуют данные элементы

14 Модуль 
«Современ
ная 
музыкальн
ая 
культура»

13.1 Джаз Определение на слух тембров музыкальных 
инструментов,  исполняющих  джазовую 
композицию

Итоговое повторение



курса
1 Модуль 

«Классичес
кая 
музыка»

1.1 Вокальная 
музыка

Определение на слух типов человеческих голосов 
(детские,  мужские,  женские),  тембров  голосов 
профессиональных вокалистов

1.2 Симфоническая 
музыка

Просмотр фильма об устройстве оркестра

 2 Модуль 
«Народная 
музыка 
России»

2.1  Жанры 
музыкального 
фольклора

Различение  на  слух  контрастных  по  характеру 
фольклорных  жанров:  колыбельная,  трудовая, 
лирическая,  плясовая.  Определение, 
характеристика  типичных  элементов 
музыкального  языка  (темп,  ритм,  мелодия, 
динамика и др.), состава исполнителей

3 Модуль 
«Музыкаль
ная 
грамота»

3.1 Мелодия Обнаружение  повторяющихся  и 
неповторяющихся  мотивов,  музыкальных  фраз, 
похожих друг на друга

3.2 Интервалы Освоение  понятия  «интервал».  Анализ 
ступеневого  состава  мажорной  и  минорной 
гаммы (тон-полутон).

4 Модуль 
«Музыка  в 
жизни 
человека»

4.1 Музыкальные 
пейзажи

Разучивание, одухотворенное исполнение песен о 
природе, её красоте

4.2 Танцы, игры и 
веселье

Рефлексия  собственного  эмоционального 
состояния  после  участия  в  танцевальных 
композициях и импровизациях

5 Модуль  « 
Классическ
ая музыка»

5.1  Композиторы 
— детям

Музыкальная викторина

5.2  Вокальная 
музыка

Освоение  комплекса  дыхательных, 
артикуляционных  упражнений.  Вокальные 
упражнения  на  развитие  гибкости  голоса, 
расширения его диапазона.

5.3 
Инструментальная 
музыка

Знакомство  с  жанрами  камерной 
инструментальной  музыки.  Слушание 
произведений  композиторов-классиков. 
Определение комплекса  выразительных средств. 
Описание своего впечатления от восприятия

5.4  Программная 
музыка

Рисование образов программной музыки

5.5  Музыкальные 
инструменты. 
Скрипка, 
виолончель

«Паспорт  инструмента»  —  исследовательская 
работа, предполагающая описание внешнего вида 
и особенностей звучания инструмента,  способов 
игры на нём

6 Модуль 
«Современ
ная 
музыкальн
ая 
культура»

6.1  Современные 
обработки 
классической 
музыки

Различение  музыки  классической  и  её 
современной обработки

7 Модуль 
«Духовная 
музыка»

7.1 Звучание храма Слушание музыки русских композиторов с ярко 
выраженным  изобразительным  элементом 
колокольности.  Выявление,  обсуждение 
характера,  выразительных  средств, 
использованных композитором

7.2  Искусство Сопоставление  произведений  музыки  и 



Русской 
православной 
церкви

живописи,  посвящённых  святым,  Христу, 
Богородице

7.3  Религиозные 
праздники

Разучивание  (с  опорой  на  нотный  текст), 
исполнение доступных вокальных произведений 
духовной музыки

8 Модуль 
«Народная 
музыка 
России»

8.1 Русские 
народные 
музыкальные 
инструменты

Определение  на  слух  тембров  инструментов. 
Классификация  на  группы  духовых,  ударных, 
струнных.  Музыкальная  викторина  на  знание 
тембров народных инструментов

8.2 Первые 
артисты, народный 
театр

Разучивание, исполнение скоморошин

8.3 Фольклор в 
творчестве 
профессиональных 
музыкантов

Слушание музыки, созданной композиторами на 
основе  народных  жанров  и  интонаций. 
Определение  приёмов  обработки,  развития 
народных мелодий

8.4 Сказки, мифы и 
легенды

Речитативная  импровизация  — чтение  нараспев 
фрагмента сказки, былины

8.5 Народные 
праздники

Разучивание  песен,  реконструкция  фрагмента 
обряда,  участие  в  коллективной  традиционной 
игре

9 Модуль 
«Музыка 
народов 
мира»

9.1 Музыка наших 
соседей

Знакомство  с  особенностями  музыкального 
фольклора  народов  других  стран.  Определение 
характерных  черт,  типичных  элементов 
музыкального языка (ритм, лад, интонации)

9.2 Кавказские 
мелодии и ритмы

Разучивание  и  исполнение  песен,  танцев, 
сочинение,  импровизация  ритмических 
аккомпанементов  к  ним  (с  помощью  звучащих 
жестов или на ударных инструментах)

9.3 Музыка Японии 
и Китая

Разучивание  и  исполнение  песен,  танцев, 
сочинение,  импровизация  ритмических 
аккомпанементов  к  ним  (с  помощью  звучащих 
жестов или на ударных инструментах)

9.4 Музыка 
Средней Азии

Двигательная игра — импровизация‐ подражание 
игре на музыкальных инструментах

10 Модуль 
«Музыкаль
ная 
грамота»

10.1 
Дополнительные 
обозначения в 
нотах

Знакомство с дополнительными элементами 
нотной записи. Исполнение песен, попевок, в 
которых присутствуют данные элементы

10.2Вариации Слушание произведений, сочинённых в форме 
вариаций. Наблюдение за развитием, изменением 
основной темы. Составление наглядной 
буквенной или графической схемы

11 Модуль 
«Музыка 
театра  и 
кино»

11.1 Сюжет 
музыкального 
спектакля

Анализ  выразительных  средств,  создающих 
образы  главных  героев,  противоборствующих 
сторон. Наблюдение за музыкальным развитием, 
характеристика  приёмов,  использованных 
композитором.

11.2 Балет. 
Хореография — 
искусство танца

Просмотр  и  обсуждение  видеозаписей  — 
знакомство  с  несколькими  яркими  сольными 
номерами  и  сценами  из  балетов  русских 



композиторов. Музыкальная викторина на знание 
балетной музыки

11.3 Оперетта, 
мюзикл

Сравнение разных постановок одного и того же 
мюзикла

12 Модуль 
«Музыка 
народов 
мира»

12.1 Певец своего 
народа

Вокализация  наиболее  ярких  тем 
инструментальных сочинений

12.2 Диалог 
культур

Знакомство  с  творчеством  композиторов. 
Сравнение  их  сочинений  с  народной  музыкой. 
Определение  формы,  принципа  развития 
фольклорного музыкального материала

13 Модуль 
«Классичес
кая 
музыка»

13.1 Русские 
композиторы-
классики

Разучивание,  исполнение  доступных  вокальных 
сочинений

13.2 Европейские 
композиторы - 
классики

Знакомство  с  творчеством  выдающихся 
композиторов,  отдельными  фактами  из  их 
биографии.  Слушание  музыки.  Фрагменты 
вокальных,  инструментальных,  симфонических 
сочинений.  Круг  характерных образов  (картины 
природы,  народной  жизни,  истории  и  т.  д.). 
Характеристика  музыкальных  образов, 
музыкально  -  выразительных  средств. 
Наблюдение за  развитием музыки.  Определение 
жанра, формы

13.3Мастерство 
исполнителя

Сравнение  нескольких  интерпретаций  одного  и 
того  же  произведения  в  исполнении  разных 
музыкантов.;  создание  коллекции  записей 
любимого исполнителя

14 Модуль 
«Современ
ная 
музыкальн
ая 
культура»

13.1 Джаз Определение  на  слух  тембров  музыкальных 
инструментов,  исполняющих  джазовую 
композицию

Итоговое 
повторение

5 КЛАСС (34 часа)
 (Повторение и закрепление изученного в 4 классе)

№ 
п/п

Тема, 
раздел 
курса

Программное 
содержание

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся

1 Модуль 
«Классичес
кая 
музыка»

1.1 Вокальная музыка Определение  на  слух  типов  человеческих 
голосов  (детские,  мужские,  женские), 
тембров  голосов  профессиональных 
вокалистов

1.2 Симфоническая 
музыка

Просмотр фильма об устройстве оркестра

 2 Модуль 
«Народная 
музыка 

2.1 Жанры музыкального 
фольклора

Различение  на  слух  контрастных  по 
характеру  фольклорных  жанров: 
колыбельная, трудовая, лирическая, плясовая. 



России» Определение,  характеристика  типичных 
элементов  музыкального  языка  (темп,  ритм, 
мелодия,  динамика  и  др.),  состава 
исполнителей

3 Модуль 
«Музыкаль
ная 
грамота»

3.1 Мелодия Обнаружение  повторяющихся  и 
неповторяющихся  мотивов,  музыкальных 
фраз, похожих друг на друга

3.2 Интервалы Освоение  понятия  «интервал».  Анализ 
ступеневого  состава  мажорной  и  минорной 
гаммы (тон-полутон).

4 Модуль 
«Музыка  в 
жизни 
человека»

4.1 Музыкальные 
пейзажи

Разучивание,  одухотворенное  исполнение 
песен о природе, её красоте

4.2 Танцы, игры и 
веселье

Рефлексия  собственного  эмоционального 
состояния  после  участия  в  танцевальных 
композициях и импровизациях

5 Модуль  « 
Классическ
ая музыка»

5.1  Композиторы  — 
детям

Музыкальная викторина

5.2 Вокальная музыка Освоение  комплекса  дыхательных, 
артикуляционных  упражнений.  Вокальные 
упражнения  на  развитие  гибкости  голоса, 
расширения его диапазона.

5.3  Инструментальная 
музыка

Знакомство  с  жанрами  камерной 
инструментальной  музыки.  Слушание 
произведений  композиторов-классиков. 
Определение  комплекса  выразительных 
средств.  Описание  своего  впечатления  от 
восприятия

5.4 Программная музыка Рисование образов программной музыки
5.5  Музыкальные 
инструменты.  Скрипка, 
виолончель

«Паспорт инструмента» — исследовательская 
работа,  предполагающая описание внешнего 
вида  и  особенностей  звучания  инструмента, 
способов игры на нём

6 Модуль 
«Современ
ная 
музыкальн
ая 
культура»

6.1  Современные 
обработки  классической 
музыки

Различение  музыки  классической  и  её 
современной обработки

7 Модуль 
«Духовная 
музыка»

7.1 Звучание храма Слушание  музыки  русских  композиторов  с 
ярко  выраженным  изобразительным 
элементом  колокольности.  Выявление, 
обсуждение  характера,  выразительных 
средств, использованных композитором

7.2  Искусство  Русской 
православной церкви

Сопоставление  произведений  музыки  и 
живописи,  посвящённых  святым,  Христу, 
Богородице

7.3  Религиозные 
праздники

Разучивание  (с  опорой  на  нотный  текст), 
исполнение  доступных  вокальных 
произведений духовной музыки

8 Модуль 
«Народная 
музыка 

8.1 Русские народные 
музыкальные 
инструменты

Определение на слух тембров инструментов. 
Классификация на группы духовых, ударных, 
струнных. Музыкальная викторина на знание 



России» тембров народных инструментов
8.2 Первые артисты, 
народный театр

Разучивание, исполнение скоморошин

8.3 Фольклор в 
творчестве 
профессиональных 
музыкантов

Слушание музыки, созданной композиторами 
на  основе  народных  жанров  и  интонаций. 
Определение  приёмов  обработки,  развития 
народных мелодий

8.4 Сказки, мифы и 
легенды

Речитативная  импровизация  —  чтение 
нараспев фрагмента сказки, былины

8.5 Народные праздники Разучивание песен, реконструкция фрагмента 
обряда,  участие  в  коллективной 
традиционной игре

9 Модуль 
«Музыка 
народов 
мира»

9.1 Музыка наших 
соседей

Знакомство  с  особенностями  музыкального 
фольклора  народов  других  стран. 
Определение  характерных  черт,  типичных 
элементов  музыкального  языка  (ритм,  лад, 
интонации)

9.2 Кавказские мелодии 
и ритмы

Разучивание  и  исполнение  песен,  танцев, 
сочинение,  импровизация  ритмических 
аккомпанементов  к  ним  (с  помощью 
звучащих  жестов  или  на  ударных 
инструментах)

9.3 Музыка Японии и 
Китая

Разучивание  и  исполнение  песен,  танцев, 
сочинение,  импровизация  ритмических 
аккомпанементов  к  ним  (с  помощью 
звучащих  жестов  или  на  ударных 
инструментах)

9.4 Музыка Средней 
Азии

Двигательная  игра  —  импровизация‐ 
подражание  игре  на  музыкальных 
инструментах

10 Модуль 
«Музыкаль
ная 
грамота»

10.1 Дополнительные 
обозначения в нотах

Знакомство с дополнительными элементами 
нотной записи. Исполнение песен, попевок, в 
которых присутствуют данные элементы

10.2Вариации Слушание произведений, сочинённых в 
форме вариаций. Наблюдение за развитием, 
изменением основной темы. Составление 
наглядной буквенной или графической схемы

11 Модуль 
«Музыка 
театра  и 
кино»

11.1 Сюжет 
музыкального спектакля

Анализ  выразительных  средств,  создающих 
образы главных героев, противоборствующих 
сторон.  Наблюдение  за  музыкальным 
развитием,  характеристика  приёмов, 
использованных композитором.

11.2 Балет. Хореография 
— искусство танца

Просмотр  и  обсуждение  видеозаписей  — 
знакомство с несколькими яркими сольными 
номерами  и  сценами  из  балетов  русских 
композиторов.  Музыкальная  викторина  на 
знание балетной музыки

11.3 Оперетта, мюзикл Сравнение разных постановок одного и того 
же мюзикла

12 Модуль 
«Музыка 
народов 

12.1 Певец своего народа Вокализация  наиболее  ярких  тем 
инструментальных сочинений



мира»
12.2 Диалог культур Знакомство  с  творчеством  композиторов. 

Сравнение  их  сочинений  с  народной 
музыкой.  Определение  формы,  принципа 
развития  фольклорного  музыкального 
материала

13 Модуль 
«Классичес
кая 
музыка»

13.1 Русские 
композиторы классики

Разучивание,  исполнение  доступных 
вокальных сочинений

13.2 Европейские 
композиторы - классики

Знакомство  с  творчеством  выдающихся 
композиторов,  отдельными  фактами  из  их 
биографии.  Слушание  музыки.  Фрагменты 
вокальных,  инструментальных, 
симфонических  сочинений.  Круг 
характерных  образов  (картины  природы, 
народной  жизни,  истории  и  т.  д.). 
Характеристика  музыкальных  образов, 
музыкально  -  выразительных  средств. 
Наблюдение  за  развитием  музыки. 
Определение жанра, формы

13.3Мастерство 
исполнителя

Сравнение нескольких интерпретаций одного 
и того же произведения в исполнении разных 
музыкантов.;  создание  коллекции  записей 
любимого исполнителя

14 Модуль 
«Современ
ная 
музыкальн
ая 
культура»

13.1 Джаз Определение  на  слух  тембров  музыкальных 
инструментов,  исполняющих  джазовую 
композицию

Итоговое повторение

2.1.7 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО»

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Преподавание  предмета  «Изобразительное  искусство»  направлено  на  развитие 

духовной  культуры  обучающихся,  формирование  активной  эстетической  позиции  по 
отношению к  действительности  и  произведениям искусства,  понимание  роли  и  значения 
художественной деятельности в жизни людей.

Содержание  предмета  охватывает  все  основные  вида  визуально-пространственных 
искусств  (собственно  изобразительных):  начальные  основы  графики,  живописи  и 
скульптуры,  декоративно-прикладные и народные виды искусства,  архитектуру и дизайн. 
Особое  внимание  уделено  развитию  эстетического  восприятия  природы,  восприятию 
произведений  искусства  и  формированию  зрительских  навыков,  художественному 
восприятию  предметно-бытовой  культуры.  Для  обучающихся  начальной  школы  высокое 
значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 
анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных 
средств  выразительности,  соответствия  учебной  задачи,  поставленной  учителем.  Такая 
рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер.

Важнейшей  задачей  является  формирование  активного,  ценностного  отношения  к 
истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, 
в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 
красоты человека.



Учебные  темы,  связанные  с  восприятием,  могут  быть  реализованы как  отдельные 
уроки,  но  чаще  всего  следует  объединять  задачи  восприятия  с  задачами  практической 
творческой  работы  (при  сохранении  учебного  времени  на  восприятие  произведений 
искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности).

На  занятиях  обучающиеся  знакомятся  с  многообразием  видов  художественной 
деятельности  и  технически  доступным  разнообразием  художественных  материалов. 
Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство 
учебного  времени.  При  опоре  на  восприятие  произведений  искусства  художественно-
эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной 
деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих задач.

Тематическое  планирование  составлено  на  основе  семи  содержательных  модулей: 
«Графика»,  «Живопись»,  «Скульптура»,  «Декоративно-прикладное  искусство», 
«Архитектура»,  «Восприятие  произведений  искусства»,  «Азбука  цифровой  графики». 
Содержание всех модулей присутствует в каждом классе, расширяясь из года в год с учётом 
требований  к  результатам  освоения  учебного  предмета,  выносимым  на  промежуточную 
аттестацию.

Важнейшим  принципом  преподавания  предмета  «Изобразительное  искусство» 
является  приоритет  практической  творческой  работы  с  художественными  материалами. 
Однако некоторые уроки и учебные задания могут быть даны и на основе цифровых средств 
(по  выбору  учителя  и  в  зависимости  от  технических  условий  проведения  урока, 
особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  особых 
образовательных потребностей слепых обучающихся).

Задачи модуля «Восприятие произведений искусства» рассматриваются шире: и как 
эстетическое  восприятие  окружающего  мира,  природы,  ведь  искусство  учит  эстетически, 
художественно видеть мир вокруг и «внутри себя».

Учебным темам  по  этому  модулю могут  быть  посвящены отдельные  уроки,  но  в 
основном  следует  объединять  задачи  восприятия  с  задачами  практической  творческой 
работы (при общем сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и 
эстетического наблюдения окружающей действительности).

Значительные  возможности  знакомства  с  отечественным  и  мировым  искусством 
предоставляют  виртуальные  путешествия  по  художественным  музеям,  к  историко-
архитектурным  памятникам.  Однако  это  не  заменяет  реального  посещения  музеев  и 
памятных мест (во внеурочное время, но в соответствии с изучаемым материалом).

Примерная  рабочая  программа  учитывает  психолого-возрастные  особенности 
развития обучающихся 7—10 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с 
учётом индивидуальных качеств обучающихся,  как для детей,  проявляющих выдающиеся 
способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так 
и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной 
деятельности.

Коррекционно-развивающий  потенциал  учебного  предмета  «Изобразительное 
искусство»  обеспечивает  преодоление  слабовидящими  обучающимися  следующих 
специфических трудностей: 

● низкое  качество  зрительного  акта  и  зрительных  образов  внешнего  мира, 
бедность,  фрагментарность  и  недифференцированность  зрительного  восприятия  и,  как 
следствие,  обедненность  чувственных  образов  и  предметно-пространственных 
представлений

● сниженный темп учебной работы и всех видов деятельности;
● быстрая утомляемость,  слабая концентрации внимания, рассеянность,  низкая 

скорость запоминания, что приводит к невозможности выполнять задания единовременно; 



● нарушения  общей  и  мелкой  моторики,  ограничивающие  предметно-
практическую  деятельность,  формирующие  у  слабовидящего  обучающегося  пассивность, 
безынициативность;

● трудности в зрительном восприятии графической информации и выполнении 
графических работ на зрительной основе;

● нарушения эмоционально-волевой сферы, снижение учебной мотивации;
● нарушения речевой деятельности различной степени выраженности, которые 

оказывают негативное влияние на  познавательную деятельность  в  целом и  препятствуют 
полноценному общению; 

● недостаточное  развитие  коммуникативных  навыков  и  навыков 
самообслуживания,  что  негативно  сказывается  на  организации  делового  общения 
обучающихся друг с другом и с учителем по вопросам, связанным с изучением учебного 
материала.

Преодоление  указанных  трудностей  необходимо  осуществлять  на  каждом  уроке 
учителю в процессе специально организованной коррекционной работы.

Цель преподавания предмета ««Изобразительное искусство» состоит в формировании 
у  слабовидящих  обучающихся  художественной  культуры,  развитии  художественно-
образного  мышления  и  эстетического  отношения  к  явлениям  действительности  путём 
освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого 
потенциала.

Коррекционные задачи:
● Развитие зрительного, зрительно-осязательного и слухового восприятия.
● Повышение  уровня  избирательности  восприятия  (умения  выделять  среди 

многообразия объектов только определенный объект, на который направлено внимание).
● Формирование  навыков  зрительного,  зрительно-осязательного  и  слухового 

анализа. 
● Развитие произвольного внимания.
● Развитие и коррекция памяти.
● Преодоление вербализма знаний.
● Развитие описательной речи. 
● Обогащение активного и пассивного словаря.
● Формирование,  уточнение  или  коррекция  представлений  о  предметах  и 

процессах окружающей действительности.
● Расширение и обогащение зрительных представлений, накопление зрительного 

опыта.
● Формирование специальных приемов зрительного обследования объектов. 
● Обучение  целенаправленному  обследованию  и  наблюдению  предметов  с 

помощью нарушенного зрения и сохранных анализаторов.
● Формирование умения сравнивать предметы между собой.
● Развитие понимания формы, строения предметов.
● Формирование навыков зрительного и осязательно-зрительного обследования 

и восприятия цветных или черно-белых (контрастных) рельефных изображений предметов, 
контурных изображений и т.п.

● Формирование умения читать рисунки и соотносить их с натурой.
● формирование  умений  и  навыков  графического  изображения  предметов, 

процессов и явлений с натуры, по представлению, по памяти.
● Формирование умения размещать рисунок на листе (пленке).
● Формирование умения работать с трафаретами (шаблонами).
● Формирование  умения  пользоваться  рисунком  в  различных  видах 

деятельности.
● Развитие навыков вербальной и невербальной коммуникации.



● Коррекция эмоционально-волевой сферы: формирование навыка самоконтроля, 
усидчивости и выдержки, умения адекватно обстановке выражать свои чувства.

● Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации.
● Совершенствование умения зрительной ориентировки в микропространстве.
● Развитие художественных способностей.
● Воспитание  эстетических  чувств  и  эстетического  восприятия,  любви  к 

прекрасному. 
● Приобщение  к  ценностям  мировой  художественной  культуры,  воспитание 

понимания смысла и значимости видов искусства, доступность которых ограничена в связи 
со слабовидением.

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом 
начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 
предметную  область  «Искусство»  и  является  обязательным  для  изучения.  Содержание 
предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей 
и  входит  в  федеральный  учебный  план  Федеральной  адаптированной  образовательной 
программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2 
ФАОП НОО) 1-5 классов программы начального общего образования в объёме 1 ч одного 
учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1-5 классах обязательно.

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на 
его  изучение двух учебных часов в  неделю за  счёт  части учебного плана,  формируемой 
участниками  образовательных  отношений.  При  этом  предполагается  не  увеличение 
количества  тем  для  изучения,  а  увеличение  времени  на  практическую  художественную 
деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как 
предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.

Согласно  федеральному  учебному  плану  Федеральной  адаптированной 
образовательной  программы  начального  общего  образования  для  слабовидящих 
обучающихся  (вариант  4.2  ФАОП  НОО),  общее  число  часов,  отведённых  на  изучение 
учебного предмета «Изобразительное искусство»,  составляет 169 ч (один час в  неделю в 
каждом классе).

1 класс - 33 ч, 2 класс - 34 ч, 3 класс - 34 ч, 4 класс - 34 ч, 5 класс - 34 ч.
Пролонгация  сроков  освоения  слабовидящими  обучающимися  учебного  предмета 

«Изобразительное искусство» на уровне начального общего образования осуществляется в 
соответствии со следующими принципами и подходами:

- концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены разделы 
и темы, которые на каждом году обучения расширяются, дополняются и изучаются на более 
углубленном уровне;

-  резервность  планирования  учебного  материала.  Материал,  который должен быть 
запланирован  на  учебный  год,  планируется  из  расчёта  –  учебный  год  +одна  учебная 
четверть;

-  связь  учебного  материала  с  жизнью.  Основу  этого  принципа  составляет 
конкретизация  учебного  материала.  Распределение  учебного  материала  должно 
осуществляться с учетом сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и фактами 
(праздники,  знаменательные  даты,  общественно  значимые  явления,  сезонные  виды 
деятельности  людей  и  т.д.),  общим  укладом  жизни.  Свободным  является  перенос  тем, 
изучение которых не носит сезонный характер.

- обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при освоении 
которого  обучающиеся  испытывают  трудности,  может  быть  дополнительно  изучен  на 
последующих годах обучения посредством логического объединения с другим материалом;

- пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение времени на 
подготовку к освоению новых сложных разделов и тем;

-  обеспечение  прочности  усвоения  знаний.  Каждая  четверть  должна  начинаться  с 
повторения и закрепления учебного материала, изученного в предыдущей четверти.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
1 КЛАСС

Модуль «Графика»
Расположение  изображения  на  листе.  Выбор  вертикального  или  горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения.
Разные  виды  линий.  Линейный  рисунок.  Графические  материалы  для  линейного 

рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией.
Рисование с натуры: разные листья и их форма.
Представление  о  пропорциях:  короткое  —  длинное.  Развитие  навыка  видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных).
Графическое  пятно  (ахроматическое)  и  представление  о  силуэте.  Формирование 

навыка видения целостности. Цельная форма и её части.

Модуль «Живопись»
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.
Три  основных  цвета.  Ассоциативные  представления,  связанные  с  каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета.
Эмоциональная  выразительность  цвета,  способы  выражение  настроения  в 

изображаемом сюжете.
Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие 

навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета.
Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён 

года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника.
Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения.
Модуль «Скульптура»
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка.
Лепка  зверушек  из  цельной  формы  (черепашки,  ёжика,  зайчика,  птички  и  др.). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.
Лепка  игрушки,  характерной  для  одного  из  наиболее  известных  народных 

художественных  промыслов  (дымковская  или  каргопольская  игрушка,  или  по  выбору 
учителя с учётом местных промыслов).

Бумажная  пластика.  Овладение  первичными  приёмами  надрезания,  закручивания, 
складывания.

Объёмная аппликация из бумаги и картона.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий).  Эмоционально-эстетическое  восприятие  объектов  действительности. 
Ассоциативное  сопоставление  с  орнаментами  в  предметах  декоративно-прикладного 
искусства.

Узоры  и  орнаменты,  создаваемые  людьми,  и  разнообразие  их  видов.  Орнаменты 
геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе.

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 
работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при 
составлении узора крыльев.

Орнамент,  характерный  для  игрушек  одного  из  наиболее  известных  народных 
художественных  промыслов:  дымковская  или  каргопольская  игрушка  (или  по  выбору 
учителя с учётом местных промыслов).

Дизайн  предмета:  изготовление  нарядной  упаковки  путём  складывания  бумаги  и 
аппликации.

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги.
Модуль «Архитектура»



Наблюдение  разнообразных  архитектурных  зданий  в  окружающем  мире  (по 
фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий.

Освоение  приёмов  конструирования  из  бумаги.  Складывание  объёмных  простых 
геометрических  тел.  Овладение  приёмами  склеивания,  надрезания  и  вырезания  деталей; 
использование приёма симметрии.

Макетирование  (или  аппликация)  пространственной  среды  сказочного  города  из 
бумаги, картона или пластилина.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Восприятие  произведений  детского  творчества.  Обсуждение  сюжетного  и 

эмоционального содержания детских работ.
Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения 
(установки).

Рассматривание  иллюстраций  детской  книги  на  основе  содержательных  установок 
учителя в соответствии с изучаемой темой.

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 
картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и 
другие по выбору учителя).

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 
творческих практических задач — установок наблюдения.  Ассоциации из  личного опыта 
учащихся и оценка эмоционального содержания произведений.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Фотографирование деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений.
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме  (работа  осуществляется  с  использованием  тифлоинформационных  технологий  - 
использование  камеры смартфона  для  увеличения  удаленных рассматриваемых объектов, 
увеличение фотографий / изображений на экране смартфона при рассматривании, смартфон 
настраивается с учетом индивидуальных зрительных возможностей обучающихся).

2 КЛАСС
Модуль «Графика»
Ритм  линий.  Выразительность  линии.  Художественные  материалы  для  линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.
Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приёмы работы.
Ритм пятен:  освоение основ композиции.  Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение.
Пропорции  —  соотношение  частей  и  целого.  Развитие  аналитических  навыков 

видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц).
Рисунок  с  натуры  простого  предмета.  Расположение  предмета  на  листе  бумаги. 

Определение  формы  предмета.  Соотношение  частей  предмета.  Светлые  и  тёмные  части 
предмета,  тень  под  предметом.  Штриховка.  Умение  внимательно  рассматривать  и 
анализировать форму натурного предмета.

Графический  рисунок  животного  с  активным  выражением  его  характера. 
Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического жанра.

Модуль «Живопись»
Цвета  основные  и  составные.  Развитие  навыков  смешивания  красок  и  получения 

нового  цвета.  Приёмы  работы  гуашью.  Разный  характер  мазков  и  движений  кистью. 
Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски.

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью.
Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст.



Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной 
краски  и  осветление  цвета.  Эмоциональная  выразительность  цветовых  состояний  и 
отношений.

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность 
цвета.

Изображение  природы  (моря)  в  разных  контрастных  состояниях  погоды  и 
соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору 
учителя). Произведения И. К. Айвазовского.

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 
или женский).

Модуль «Скульптура»
Лепка  из  пластилина  или  глины  игрушки  —  сказочного  животного  по  мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская  игрушка,  дымковский 
петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). 
Способ лепки в соответствии с традициями промысла.

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики 
движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей.

Изображение  движения  и  статики  в  скульптуре:  лепка  из  пластилина  тяжёлой, 
неповоротливой и лёгкой, стремительной формы.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 
декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.).

Рисунок  геометрического  орнамента  кружева  или  вышивки.  Декоративная 
композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации.

Поделки из  подручных нехудожественных материалов.  Декоративные изображения 
животных в  игрушках народных промыслов;  филимоновские,  дымковские,  каргопольские 
игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов).

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские 
и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей.

Модуль «Архитектура»
Конструирование  из  бумаги.  Приёмы  работы  с  полосой  бумаги,  разные  варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки.
Построение  игрового  сказочного  города  из  бумаги  (на  основе  сворачивания 

геометрических  тел  —  параллелепипедов  разной  высоты,  цилиндров  с  прорезями  и 
наклейками);  завивание,  скручивание  и  складывание  полоски  бумаги  (например, 
гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры 
с ярко выраженным характером здания.  Рисунок дома для доброго или злого сказочного 
персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя).

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Восприятие  произведений  детского  творчества.  Обсуждение  сюжетного  и 

эмоционального содержания детских работ.
Художественное  наблюдение  природы  и  красивых  природных  деталей,  анализ  их 

конструкции  и  эмоционального  воздействия.  Сопоставление  их  с  рукотворными 
произведениями.

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, 
резьба и роспись и др.).

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 
природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова.

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. 
Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение 
животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики.



Модуль «Азбука цифровой графики»
Компьютерные средства изображения.  Виды линий (в программе Paint  или другом 

графическом редакторе).
Компьютерные  средства  изображения.  Работа  с  геометрическими  фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint.
Освоение  инструментов  традиционного  рисования  (карандаш,  кисточка,  ластик, 

заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева).
Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» 
и  др.)  (тема  изучается  с  использованием  специального  программного  обеспечения  – 
программы увеличения  изображения  на  экране  цифрового  устройства  для  слабовидящих, 
интерфейс  цифрового  устройства  настраивается  в  соответствии  с  индивидуальными 
зрительными возможностями).

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме 
(увеличение рассматриваемых фотографий на экране смартфона, смартфон настраивается с 
учетом индивидуальных зрительных возможностей).

3 КЛАСС
Модуль «Графика»
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы.  Макет  книги-игрушки.  Совмещение  изображения  и  текста.  Расположение 
иллюстраций и текста на развороте книги.

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение 
текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация.

Эскиз  плаката  или  афиши.  Совмещение  шрифта  и  изображения.  Особенности 
композиции плаката.

Графические  зарисовки  карандашами  по  памяти  или  на  основе  наблюдений  и 
фотографий архитектурных достопримечательностей своего города.

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.
Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица.
Эскиз  маски  для  маскарада:  изображение  лица  —  маски  персонажа  с  ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги.
Модуль «Живопись»
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций 
сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору).

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 
совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации.

Натюрморт  из  простых  предметов  с  натуры  или  по  представлению.  «Натюрморт-
автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика.

Пейзаж  в  живописи.  Передача  в  пейзаже  состояний  в  природе.  Выбор  для 
изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес 
или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении.

Портрет  человека  по  памяти  и  представлению  с  опорой  на  натуру.  Выражение  в 
портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 
выразительных  возможностей  композиционного  размещения  в  плоскости  листа, 
особенностей  пропорций  и  мимики  лица,  характера  цветового  решения,  сильного  или 
мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов.

Модуль «Скульптура»
Создание  игрушки  из  подручного  нехудожественного  материала,  придание  ей 

одушевлённого  образа  (добавления  деталей  лепных  или  из  бумаги,  ниток  или  других 
материалов).



Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 
персонажа путём бумагопластики.

Освоение  знаний  о  видах  скульптуры  (по  назначению)  и  жанрах  скульптуры  (по 
сюжету изображения).

Лепка  эскиза  парковой  скульптуры.  Выражение  пластики  движения  в  скульптуре. 
Работа с пластилином или глиной.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и 

глины  в  традициях  народных  художественных  промыслов  Хохломы  и  Гжели  (или  в 
традициях других промыслов по выбору учителя).

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при 
помощи печаток или штампов.

Эскизы  орнамента  для  росписи  платка:  симметрия  или  асимметрия  построения 
композиции,  статика  и  динамика  узора,  ритмические  чередования  мотивов,  наличие 
композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков.

Проектирование  (эскизы)  декоративных  украшений  в  городе:  ажурные  ограды, 
украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др.

Модуль «Архитектура»
Зарисовки  исторических  памятников  и  архитектурных  достопримечательностей 

города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и 
образных представлений.

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 
или  в  виде  макета  с  использованием  бумаги,  картона,  пенопласта  и  других  подручных 
материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего 
города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков 
зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально).

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Иллюстрации  в  детских  книгах  и  дизайн  детской  книги.  Рассматривание  и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг.
Восприятие  объектов  окружающего  мира  — архитектура,  улицы города  или  села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их 
значение в современном мире.

Виртуальное  путешествие:  памятники  архитектуры  в  Москве  и  Санкт-Петербурге 
(обзор  памятников  по  выбору  учителя)  (при  необходимости  осуществляется 
тифлокомментирование).

Художественные  музеи.  Виртуальные  путешествия  в  художественные  музеи: 
Государственная  Третьяковская  галерея,  Государственный  Эрмитаж,  Государственный 
Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 
Экскурсии  в  местные  художественные  музеи  и  галереи.  Виртуальные  экскурсии  в 
знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание 
значимости  и  увлекательности  посещения  музеев;  посещение  знаменитого  музея  как 
событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом.

Знания  о  видах  пространственных  искусств:  виды  определяются  по  назначению 
произведений в жизни людей.

Жанры  в  изобразительном  искусстве  —  в  живописи,  графике,  скульптуре  — 
определяются  предметом  изображения;  классификация  и  сравнение  содержания 
произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.).

Представления  о  произведениях  крупнейших  отечественных  художников-
пейзажистов:  И.  И.  Шишкина,  И.  И.  Левитана,  А.  К.  Саврасова,  В.  Д.  Поленова,  А.  И. 
Куинджи, И. К. Айвазовского и др.

Представления  о  произведениях  крупнейших  отечественных  портретистов:  В.  И. 
Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др.



Модуль «Азбука цифровой графики»
Построение  в  графическом  редакторе  различных  по  эмоциональному  восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости:  покой (статика),  разные направления и ритмы 
движения  (собрались,  разбежались,  догоняют,  улетают  и  т.  д.).  Вместо  пятен 
(геометрических фигур)  могут  быть  простые силуэты машинок,  птичек,  облаков  и  др.  В 
графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, 
многократное  повторение,  в  том  числе  с  поворотами  вокруг  оси  рисунка,  и  создание 
орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и 
того  же  элемента  Изображение  и  изучение  мимики лица  в  программе Paint  (или другом 
графическом редакторе).

Совмещение  с  помощью  графического  редактора  векторного  изображения, 
фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование  фотографий  в  программе  Picture  Manager:  изменение  яркости, 
контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение.

(темы  изучается  с  использованием  специального  программного  обеспечения  – 
программы увеличения  изображения  на  экране  цифрового  устройства  для  слабовидящих, 
интерфейс  цифрового  устройства  настраивается  в  соответствии  с  индивидуальными 
зрительными возможностями).

Виртуальные  путешествия  в  главные  художественные  музеи  и  музеи  местные  (по 
выбору учителя) (при необходимости обеспечивается тифлокомментирование).

4 КЛАСС
Модуль «Графика»
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов.
Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры.
Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов.
Изображение  города  —  тематическая  графическая  композиция;  использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника).
Модуль «Живопись»
Портретные  изображения  человека  по  представлению  и  наблюдению  с  разным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет 
пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению 
(из выбранной культурной эпохи).

Тематические  многофигурные  композиции:  коллективно  созданные  панно-
аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников 
народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. Красота природы разных 
климатических  зон,  создание  пейзажных  композиций  (горный,  степной,  среднерусский 
ландшафт).

Модуль «Скульптура»
Создание  эскиза  памятника  народному  герою.  Работа  с  пластилином  или  глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы.
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Орнаменты  разных  народов.  Подчинённость  орнамента  форме  и  назначению 

предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и 
изобразительных  мотивов  в  орнаментах  разных  народов.  Орнаменты  в  архитектуре,  на 
тканях, одежде, предметах быта и др.

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 
украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др.



Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 
каменная резьба, росписи стен, изразцы.

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его 
декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения 
костюма мужчины с родом его занятий.

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов.
Своеобразие одежды разных эпох и культур.
Модуль «Архитектура»
Традиции  архитектурной  конструкции  храмовых  построек  разных  народов. 

Изображение  типичной  конструкции  зданий:  древнегреческий  храм,  готический  или 
романский собор, мечеть, пагода.

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 
Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации 
города, жизнь в городе.

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия.
Конструкция  традиционных  народных  жилищ,  их  связь  с  окружающей  природой: 

дома  из  дерева,  глины,  камня;  юрта  и  её  устройство  (каркасный  дом);  изображение 
традиционных жилищ.

Деревянная  изба,  её  конструкция  и  декор.  Моделирование  избы  из  бумаги  или 
изображение  на  плоскости  в  технике  аппликации  её  фасада  и  традиционного  декора. 
Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре 
традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек.

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 
купол.  Роль  собора  в  организации  жизни  древнего  города,  собор  как  архитектурная 
доминанта.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных  и  изобразительных  произведениях  в  культуре  Древней  Греции,  других 
культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи 
Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, 
основания национальных культур в современном мире.

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 
И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 
памятник-ансамбль  «Героям  Сталинградской  битвы»  на  Мамаевом  кургане  (и  другие  по 
выбору учителя).
        Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. 
А.  Коровина,  А.  Г.  Венецианова,  А.  П.  Рябушкина,  И.  Я.  Билибина  на  темы истории  и 
традиций русской отечественной культуры.

Примеры  произведений  великих  европейских  художников:  Леонардо  да  Винчи, 
Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя).

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский 
детинец,  Псковский кром,  Казанский кремль (и  другие с  учётом местных архитектурных 
комплексов,  в  том  числе  монастырских).  Памятники  русского  деревянного  зодчества. 
Архитектурный комплекс на острове Кижи.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур  конструкции  традиционного  крестьянского  деревянного  дома  (избы)  и  различных 
вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ 
разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций).

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур  конструкций  храмовых  зданий  разных  культур:  каменный  православный  собор, 
готический или романский собор, пагода, мечеть.



Построение  в  графическом  редакторе  с  помощью  геометрических  фигур  или  на 
линейной  основе  пропорций  фигуры  человека,  изображение  различных  фаз  движения. 
Создание анимации схематического движения человека (при соответствующих технических 
условиях).

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 
фигурки  в  виртуальный  редактор  GIF-анимации  и  сохранить  простое  повторяющееся 
движение своего рисунка.

Создание мультимедийной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 
декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры.

(темы  изучаются  с  использованием  специального  программного  обеспечения  – 
программы увеличения  изображения  на  экране  цифрового  устройства  для  слабовидящих, 
интерфейс  цифрового  устройства  настраивается  в  соответствии  с  индивидуальными 
зрительными возможностями).

Виртуальные  тематические  путешествия  по  художественным  музеям  мира  (при 
необходимости осуществляется тифлокомментирование).

5 КЛАСС
Модуль «Графика»
Повторение  правил  линейной  и  воздушной  перспективы  изученных  в  4  классе: 

уменьшение размера изображения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового 
и тонального контрастов.

Закрепление  рисунка  фигуры  человека:  основные  пропорции  и  взаимоотношение 
частей  фигуры,  передача  движения  фигуры  на  плоскости  листа:  бег,  ходьба,  сидящая  и 
стоящая фигуры.

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 
народов.

Изображение  города  —  тематическая  графическая  композиция;  использование 
карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника).

Модуль «Живопись»
Красота  природы  разных  климатических  зон,  создание  пейзажных  композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт).
Повторение  изученного  в  4  классе  портретного  изображения  человека  по 

представлению  и  наблюдению  с  разным  содержанием:  женский  или  мужской  портрет, 
двойной  портрет  матери  и  ребёнка,  портрет  пожилого  человека,  детский  портрет  или 
автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи).

Тематические  многофигурные  композиции:  коллективно  созданные  панно-
аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников 
народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам.

Модуль «Скульптура»
Закрепление понятий скульптурные памятники героям и мемориальные комплексы.
Создание  эскиза  памятника  народному  герою.  Работа  с  пластилином  или  глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Повторение  изученных  в  4  классе  орнаментов  разных  народов.  Подчинённость 

орнамента  форме  и  назначению  предмета,  в  художественной  обработке  которого  он 
применяется.  Особенности  символов  и  изобразительных  мотивов  в  орнаментах  разных 
народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др.

Закрепление назначения русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 
украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др.

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 
каменная резьба, росписи стен, изразцы.



Повторение  изученных  в  4  классе  народных  костюмов.  Русский  народный 
праздничный  костюм,  символы  и  обереги  в  его  декоре.  Головные  уборы.  Особенности 
мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий.

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов.
Своеобразие одежды разных эпох и культур.
Модуль «Архитектура»
Повторение изученных в 4 классе конструкций традиционных народных жилищ, их 

связь  с  окружающей  природой:  дома  из  дерева,  глины,  камня;  юрта  и  её  устройство 
(каркасный дом); изображение традиционных жилищ.

Деревянная  изба,  её  конструкция  и  декор.  Моделирование  избы  из  бумаги  или 
изображение  на  плоскости  в  технике  аппликации  её  фасада  и  традиционного  декора. 
Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре 
традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек.

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 
купол.  Роль  собора  в  организации  жизни  древнего  города,  собор  как  архитектурная 
доминанта.

Закрепление  традиций  архитектурных  конструкций  храмовых  построек  разных 
народов.  Изображение  типичной  конструкции  зданий:  древнегреческий  храм,  готический 
или романский собор, мечеть, пагода.

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 
Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации 
города, жизнь в городе.

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия.
Модуль «Восприятие произведений искусства»
Повторение изученных в 4 классе произведений В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, 

А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. 
Билибина на темы истории и традиций русской отечественной культуры.

Примеры  произведений  великих  европейских  художников:  Леонардо  да  Винчи, 
Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя).

Закрепление изученных в 4 классе памятников древнерусского каменного зодчества: 
Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с 
учётом  местных  архитектурных  комплексов,  в  том  числе  монастырских).  Памятники 
русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи.

Повторение  художественной  культуры  разных  эпох  и  народов.  Представления  об 
архитектурных,  декоративных  и  изобразительных  произведениях  в  культуре  Древней 
Греции,  других  культур  Древнего  мира.  Архитектурные  памятники  Западной  Европы 
Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, 
составляющие истоки, основания национальных культур в современном мире.

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 
И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 
памятник-ансамбль  «Героям  Сталинградской  битвы»  на  Мамаевом  кургане  (и  другие  по 
выбору учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»
Повторение изученных в 4 классе изображение в программе Paint правил линейной и 

воздушной  перспективы:  изображение  линии  горизонта  и  точки  схода,  перспективных 
сокращений, цветовых и тональных изменений.

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур  конструкции  традиционного  крестьянского  деревянного  дома  (избы)  и  различных 
вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ 
разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций).



Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур  конструкций  храмовых  зданий  разных  культур:  каменный  православный  собор, 
готический или романский собор, пагода, мечеть.

Повторение построения в графическом редакторе с помощью геометрических фигур 
или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. 
Создание анимации схематического движения человека (при соответствующих технических 
условиях).

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 
фигурки  в  виртуальный  редактор  GIF-анимации  и  сохранить  простое  повторяющееся 
движение своего рисунка.

Повторение  изученного  в  4  классе  создания  мультимедийной  презентации  в 
программе PowerPoint  на тему архитектуры, декоративного и изобразительного искусства 
выбранной эпохи или национальной культуры.

(темы  изучаются  с  использованием  специального  программного  обеспечения  – 
программы увеличения  изображения  на  экране  цифрового  устройства  для  слабовидящих, 
интерфейс  цифрового  устройства  настраивается  в  соответствии  с  индивидуальными 
зрительными возможностями).

Специфические универсальные учебные действия: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  «слабовидящий  – 

зрячий»,  «слабовидящий  -  слабовидящий»  в  процессе  освоения  изобразительной 
деятельности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения  программы  по  изобразительному  искусству  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  изобразительного  искусства  на  уровне  начального  общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; ценностно-смысловые 
ориентации  и  установки,  отражающие  индивидуально-личностные  позиции  и  социально 
значимые личностные качества; духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию 
в социально-значимой деятельности; 

позитивный  опыт  участия  в  творческой  деятельности;  интерес  к  произведениям 
искусства  и  литературы,  построенным  на  принципах  нравственности  и  гуманизма, 
уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других 
народов. 

Патриотическое  воспитание осуществляется  через  освоение  обучающимися 
содержания  традиций  отечественной  культуры,  выраженной  в  её  архитектуре,  народном, 
декоративно-прикладном  и  изобразительном  искусстве.  Урок  искусства  воспитывает 
патриотизм  не  в  декларативной  форме,  а  в  процессе  восприятия  и  освоения  в  личной 
художественной  деятельности  конкретных  знаний  о  красоте  и  мудрости,  заложенных  в 
культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности 
к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 
отечественной  и  мировой  культуры.  Учебный  предмет  способствует  пониманию 
особенностей  жизни  разных  народов  и  красоты  национальных  эстетических  идеалов. 
Коллективные  творческие  работы  создают  условия  для  разных  форм  художественно-
творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства 
личной ответственности. 

Духовно-нравственное  воспитание является  стержнем  художественного  развития 
обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-
нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 
мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 
искусством  помогают  обучающемуся  обрести  социально  значимые  знания.  Развитие 
творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и 
члена общества. 

Эстетическое воспитание –  важнейший компонент и условие развития социально 
значимых  отношений  обучающихся,  формирования  представлений  о  прекрасном  и 
безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 
ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении к 
их  пониманию,  а  также  в  отношении  к  семье,  природе,  труду,  искусству,  культурному 
наследию. 

Ценности  познавательной  деятельности воспитываются  как  эмоционально 
окрашенный  интерес  к  жизни  людей  и  природы.  Происходит  это  в  процессе  развития 
навыков  восприятия  и  художественной  рефлексии  своих  наблюдений  в  художественно-
творческой  деятельности.  Навыки  исследовательской  деятельности  развиваются  при 
выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое  воспитание происходит  в  процессе  художественно-  эстетического 
наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 
чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 
работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 
практического  продукта.  Воспитываются  стремление  достичь  результат,  упорство, 
творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения 



сотрудничать с одноклассниками, работать в команде,  выполнять коллективную работу – 
обязательные требования к определённым заданиям по программе.

Специальные личностные результаты:
 умение  формировать  эстетические  чувства,  впечатления  от  восприятия 

предметов и явлений окружающего мира;
 способность к дифференциации и осмыслению картины мира.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  уровне  начального  общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 
учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 
характеризовать  форму  предмета,  конструкции;  выявлять  доминантные  черты 

(характерные особенности) в визуальном образе; 
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
находить  ассоциативные  связи  между  визуальными  образами  разных  форм  и 

предметов; сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
анализировать  пропорциональные  отношения  частей  внутри  целого  и  предметов 

между собой; 
обобщать  форму  составной  конструкции;  выявлять  и  анализировать  ритмические 

отношения  в  пространстве  и  в  изображении  (визуальном  образе)  на  установленных 
основаниях; 

передавать обобщенный образ реальности при построении плоской композиции; 
соотносить  тональные  отношения  (тёмное  –  светлое)  в  пространственных  и 

плоскостных объектах; 
выявлять  и  анализировать  эмоциональное  воздействие  цветовых  отношений  в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  логические  и  

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
 проявлять  исследовательские,  экспериментальные  действия  в  процессе  освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 
проявлять  творческие  экспериментальные  действия  в  процессе  самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 
проявлять  исследовательские  и  аналитические  действия  на  основе  определённых 

учебных  установок  в  процессе  восприятия  произведений  изобразительного  искусства, 
архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 
состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать  и  оценивать  с  позиций  эстетических  категорий  явления  природы и 
предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать  выводы,  соответствующие  эстетическим,  аналитическим  и  другим 
учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать  знаково-символические  средства  для  составления  орнаментов  и 
декоративных композиций; 

классифицировать  произведения  искусства  по  видам  и,  соответственно,  по 
назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 
инструмента  анализа  содержания  произведений;  ставить  и  использовать  вопросы  как 
исследовательский инструмент познания. 

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



использовать  электронные  образовательные  ресурсы;  работать  с  электронными 
учебниками и учебными пособиями; 

выбирать  источник  для  получения  информации:  поисковые  системы  Интернета, 
цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  систематизировать  информацию, 
представленную в  произведениях  искусства,  текстах,  таблицах  и  схемах;  самостоятельно 
подготавливать  информацию  на  заданную  или  выбранную  тему  и  представлять  её  в 
различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять  виртуальные  путешествия  по  архитектурным  памятникам,  в 
отечественные  художественные  музеи  и  зарубежные  художественные  музеи  (галереи)  на 
основе установок и квестов, предложенных учителем; соблюдать правила информационной 
безопасности при работе в Интернете. 

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

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 
зритель), между поколениями, между народами; 

вести  диалог  и  участвовать  в  дискуссии,  проявляя  уважительное  отношение  к 
оппонентам,  сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  участников  общения,  выявляя  и 
корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 
интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 
исследовательского опыта; 

анализировать  произведения  детского  художественного  творчества  с  позиций  их 
содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 
понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 
совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 
поручения,  подчиняться,  ответственно относиться  к  своей задаче  по достижению общего 
результата. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как 
часть регулятивных универсальных учебных действий: 

внимательно  относиться  и  выполнять  учебные  задачи,  поставленные  учителем; 
соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

порядок  в  окружающем  пространстве  и  бережно  относясь  к  используемым 
материалам; 

соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата.

Специальные метапредметные результаты:
 использовать нарушенное зрение и сохранные анализаторы в различных видах 

деятельности (учебно-познавательной, ориентировочной, трудовой);
 применять  зрительный,  осязательный  и  слуховой  способы  восприятия 

материала;
 применять современные средства коммуникации и тифлотехнические средства;
 осуществлять  зрительную  пространственную  и  социально-бытовую 

ориентировку;
 применять приемы отбора и систематизации материала на определенную тему;
 вести самостоятельный поиск информации;
 преобразовывать,  сохранять  и  передавать  информацию,  полученную  в 

результате чтения или аудирования;



 принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
 адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
 осуществлять  речевой  самоконтроль  в  процессе  учебной  деятельности  и  в 

повседневной коммуникации;
 оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления;
 находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1 КЛАСС
Модуль «Графика»
Владеть  навыками  применения  свойств  простых  графических  материалов  в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока.
Приобрести первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства 

со средствами изобразительного языка.
Приобрести опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку.
Приобрести опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры.
Уметь  анализировать  соотношения  пропорций,  визуально  сравнивать 

пространственные величины.
Приобрести  первичные  знания  и  навыки  композиционного  расположения 

изображения на листе.
Уметь  выбирать  вертикальный или горизонтальный формат листа  для  выполнения 

соответствующих задач рисунка.
Воспринимать  учебную  задачу,  поставленную  учителем,  и  решать  её  в  своей 

практической художественной деятельности.
Уметь  обсуждать  результаты  своей  практической  работы  и  работы  товарищей  с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 
содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала).

Модуль «Живопись»
Владеть навыками работы красками «гуашь» в условиях урока.
Знать  три  основных  цвета;  обсуждать  и  называть  ассоциативные  представления, 

которые рождает каждый цвет.
Осознавать  эмоциональное  звучание  цвета  и  уметь  формулировать  своё  мнение  с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций.
Приобрести опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок 

и получения нового цвета.
Уметь  вести  творческую  работу  на  заданную  тему  с  опорой  на  зрительные 

впечатления, организованные педагогом.
Модуль «Скульптура»
Приобрести  опыт  аналитического  наблюдения,  поиска  выразительных  образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.).
Владеть первичными приёмами лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении.
Владеть  первичными  навыками  бумагопластики  —  создания  объёмных  форм  из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Уметь  рассматривать  и  эстетически  характеризовать  различные  примеры узоров  в 

природе  (в  условиях  урока  на  основе  фотографий);  приводить  примеры,  сопоставлять  и 
искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства.

Различать  виды  орнаментов  по  изобразительным  мотивам:  растительные, 
геометрические, анималистические.



Уметь использовать правила симметрии в своей художественной деятельности.
Приобрести  опыт  создания  орнаментальной  декоративной  композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица).
Приобрести знания о значении и назначении украшений в жизни людей.
Приобрести  представления  о  глиняных  игрушках  отечественных  народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с 
учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам 
игрушки выбранного промысла.

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 
праздника.

Модуль «Архитектура»
Уметь рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные 
части рассматриваемых зданий.

Владеть  приемами  конструирования  из  бумаги,  складывания  объёмных  простых 
геометрических тел.

Приобрести  опыт  пространственного  макетирования  (сказочный  город)  в  форме 
коллективной игровой деятельности.

Приобрести представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 
навыки анализа его строения.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Приобрести  умения  рассматривать,  анализировать  детские  рисунки  с  позиций  их 

содержания  и  сюжета,  настроения,  композиции  (расположения  на  листе),  цвета,  а  также 
соответствия учебной задаче, поставленной учителем.

Приобрести  опыт  эстетического  наблюдения  природы  на  основе  эмоциональных 
впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя.

Приобрести опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 
зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки).

Владеть  опытом  эстетического  восприятия  и  аналитического  наблюдения 
архитектурных построек.

Владеть  опытом  эстетического,  эмоционального  общения  со  станковой  картиной, 
понимать  значение  зрительских  умений  и  специальных  знаний;  приобретать  опыт 
восприятия  картин  со  сказочным  сюжетом  (В.  М.  Васнецова,  М.  А.  Врубеля  и  других 
художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным 
настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса).

Уметь  получать  новый  опыт  восприятия  художественных  иллюстраций  в  детских 
книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Приобрести опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы.
Приобрести опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре.
2 КЛАСС

Модуль «Графика»
Знать  особенности  и  приёмы  работы  новыми  графическими  художественными 

материалами;  осваивать  выразительные  свойства  твёрдых,  сухих,  мягких  и  жидких 
графических материалов.

Приобрести навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения 
линии.

Владеть  понятием «ритм» и  навыками ритмической  организации изображения  как 
необходимой композиционной основы выражения содержания.



Владеть  навыком  визуального  сравнения  пространственных  величин,  приобретать 
умения  соотносить  пропорции  в  рисунках  птиц  и  животных  (с  опорой  на  зрительские 
впечатления и анализ).

Приобрести  умение  вести  рисунок  с  натуры,  видеть  пропорции  объекта, 
расположение  его  в  пространстве;  располагать  изображение  на  листе,  соблюдая  этапы 
ведения рисунка, используя навык штриховки.

Модуль «Живопись»
Владеть  навыками  работы цветом,  навыки  смешения  красок,  пастозное  плотное  и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки 
создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши.

Приобрести  опыт  работы  акварельной  краской  и  понимать  особенности  работы 
прозрачной краской.

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 
составного цвета.

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 
красок с белой и чёрной (для изменения их тона).

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и 
холодные оттенки цвета.

Понимать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 
цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др.

Приобрести опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, 
грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи 
разного цветового состояния моря.

Уметь  в  изображении  сказочных  персонажей  выразить  их  характер  (герои  сказок 
добрые  и  злые,  нежные  и  грозные);  обсуждать,  объяснять,  какими  художественными 
средствами удалось показать характер сказочных персонажей.

Модуль «Скульптура»
Знать  традиционные  игрушки  одного  из  народных  художественных  промыслов; 

владеть приёмами и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; 
выполнять  в  технике  лепки  фигурку  сказочного  зверя  по  мотивам традиций выбранного 
промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или 
с учётом местных промыслов).

Знать  об  изменениях  скульптурного  образа  при  осмотре  произведения  с  разных 
сторон.

Приобрести в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 
формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки).

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Уметь рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в 

природе, воспринимаемых как узоры.
Уметь  сравнивать,  сопоставлять  природные  явления  —  узоры  (капли,  снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными 
произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.).

Приобрести  опыт  выполнения  эскиза  геометрического  орнамента  кружева  или 
вышивки на основе природных мотивов.

Владеть  приёмами  орнаментального  оформления  сказочных  глиняных  зверушек, 
созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 
абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов).

Приобрести опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов 
в художественные изображения и поделки.

Уметь  рассматривать,  анализировать,  сравнивать  украшения  человека  на  примерах 
иллюстраций  к  народным  сказкам  лучших  художников-иллюстраторов  (например,  И.  Я. 
Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают 



характер  персонажа;  учиться  понимать,  что  украшения  человека  рассказывают  о  нём, 
выявляют особенности его характера, его представления о красоте.

Приобрести  опыт  выполнения  красками рисунков  украшений народных былинных 
персонажей.

Модуль «Архитектура»
Владеть  приёмами  создания  объёмных  предметов  из  бумаги  и  объёмного 

декорирования предметов из бумаги.
Участвовать  в  коллективной  работе  по  построению  из  бумаги  пространственного 

макета сказочного города или детской площадки.
Уметь  рассматривать,  характеризовать  конструкцию  архитектурных  строений  (по 

фотографиям  в  условиях  урока),  указывая  составные  части  и  их  пропорциональные 
соотношения.

Владеть пониманием образа здания, то есть его эмоционального воздействия.
Рассматривать,  приводить  примеры  и  обсуждать  вид  разных  жилищ,  домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию 
и внимание к архитектурным постройкам.

Приобрести опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 
героев литературных и народных сказок.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения 

в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 
художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу.

Владеть  умениями  вести  эстетическое  наблюдение  явлений  природы,  а  также 
потребность в таком наблюдении.

Приобрести  опыт  эстетического  наблюдения  и  художественного  анализа 
произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, 
резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.).

Приобрести  опыт  восприятия,  эстетического  анализа  произведений  отечественных 
художников-пейзажистов  (И. И. Левитана,  И. И. Шишкина,  И. К. Айвазовского, 
А. И. Куинджи,  Н. П. Крымова  и  других  по  выбору  учителя),  а  также  художников-
анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя).

Приобрести  опыт  восприятия,  эстетического  анализа  произведений  живописи 
западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, 
К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя).

Знать  имена  и  узнавать  наиболее  известные  произведения  художников 
И. И. Левитана,  И. И. Шишкина,  И. К. Айвазовского,  В. М. Васнецова,  В. В. Ватагина, 
Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»
Владеть возможностями изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе).
Владеть приёмами трансформации и копирования геометрических фигур в программе 

Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов.
уметь  в  компьютерном редакторе  (например,  Paint)  пользоваться  инструментами и 

техниками — карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или 
композиции (например, образ дерева).

Знать  композиционное  построение  кадра  при  фотографировании:  расположение 
объекта  в  кадре,  масштаб,  доминанта.  Участвовать  в  обсуждении  композиционного 
построения кадра в фотографии.

3 КЛАСС
Модуль «Графика»
Приобрести представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов.



Получить  опыт  создания  эскиза  книжки-игрушки  на  выбранный  сюжет:  рисунок 
обложки  с  соединением  шрифта  (текста)  и  изображения,  рисунок  заглавной  буквицы, 
создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте.

Знать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о 
работе художника над шрифтовой композицией.

Уметь  создавать  практическую  творческую  работу  —  поздравительную  открытку, 
совмещая в ней шрифт и изображение.

Знать  о  работе  художников  над  плакатами  и  афишами.  Выполнять  творческую 
композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму.

Знать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица.
Приобрести опыт рисования портрета (лица) человека.
Уметь создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица 

(для карнавала или спектакля).
Модуль «Живопись»

Владеть приёмами создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 
натуры или по представлению.

Уметь  рассматривать,  эстетически  анализировать  сюжет  и  композицию, 
эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных художников.

Приобрести  опыт  создания  творческой  живописной  работы — натюрморта  с  ярко 
выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета».

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению.
Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы.
Приобрести представление о деятельности художника в театре.
Уметь создавать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету.
Знать о работе художников по оформлению праздников.
Выполнять тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению.
Модуль «Скульптура»

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 
известной  сказки  (или  создание  этого  персонажа  в  технике  бумагопластики,  по  выбору 
учителя).

Уметь  создавать  игрушку  из  подручного  нехудожественного  материала  путём 
добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа».

Знать  о  видах  скульптуры:  скульптурные памятники,  парковая  скульптура,  мелкая 
пластика, рельеф (виды рельефа).

Приобрести опыт лепки эскиза парковой скульптуры.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

Знать  о  создании  глиняной  и  деревянной  посуды:  народные  художественные 
промыслы Гжель и Хохлома.

Знать приёмы исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и 
Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить 
эскизы  орнаментов,  украшающих  посуду  (по  мотивам  выбранного  художественного 
промысла).

Знать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; 
уметь  рассуждать  с  опорой  на  зрительный  материал  о  видах  симметрии  в  сетчатом 
орнаменте.

Владеть навыками создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов.
Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка).
Модуль «Архитектура»

Выполнять зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 
исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города.



Уметь  создавать  эскиз  макета  паркового  пространства  или  участвовать  в 
коллективной работе по созданию такого макета.

Уметь  создавать  в  виде  рисунков  или  объёмных  аппликаций  из  цветной  бумаги 
эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство.

Придумывать и рисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 
средство.

Выполнять  творческий  рисунок  —  создать  образ  своего  города  или  села,  или 
участвовать  в  коллективной  работе  по  созданию образа  своего  города  или  села  (в  виде 
коллажа).
Модуль «Восприятие произведений искусства»

Уметь  рассматривать  и  обсуждать  содержание  работы  художника,  ценностно  и 
эстетически  относиться  к  иллюстрациям  известных  отечественных  художников  детских 
книг,  получая  различную  визуально-образную  информацию;  знать  имена  нескольких 
художников детской книги.

Уметь рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 
характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и 
обсуждать  их  архитектурные  особенности;  приобрестиь  представления,  аналитический  и 
эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 
Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных 
путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники.

Знать  и  уметь  объяснять  назначение  основных  видов  пространственных  искусств: 
изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 
декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, 
на празднике.

Знать  и  уметь  называть  основные  жанры  живописи,  графики  и  скульптуры, 
определяемые предметом изображения.

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов:  И. И. Шишкина, 
И. И. Левитана,  А. К. Саврасова,  В. Д. Поленова,  А. И. Куинджи,  И. К. Айвазовского  и 
других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.

Осуществлять  виртуальные  интерактивные  путешествия  в  художественные  музеи, 
участвовать  в  исследовательских  квестах,  в  обсуждении  впечатлений  от  виртуальных 
путешествий.

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, 
В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 
коллекции:  Государственная  Третьяковская  галерея,  Государственный  Эрмитаж, 
Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина.

Знать,  что  в  России  много  замечательных  художественных  музеев,  иметь 
представление о коллекциях своих региональных музеев.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Владеть  приёмами  работы  в  графическом  редакторе  с  линиями,  геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования.
Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования  свойств  ритма  и  построения  ритмических  композиций,  составления 
орнаментов  путём различных повторений рисунка  узора,  простого  повторения  (раппорт), 
экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов.

Понимать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 
понимать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица.

Владеть  приёмами  соединения  шрифта  и  векторного  изображения  при  создании 
поздравительных открыток, афиши и др.



Владеть приёмами редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 
программы Picture  Manager  (или другой):  изменение  яркости,  контраста  и  насыщенности 
цвета; обрезка изображения, поворот, отражение.

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 
возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 
предложенных учителем.

4 КЛАСС
Модуль «Графика»

Знать  правила  линейной  и  воздушной  перспективы  и  применять  их  в  своей 
практической  творческой  деятельности.  Изучать  основные  пропорции  фигуры  человека, 
пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в 
своих рисунках.

Приобрести представление о традиционных одеждах разных народов и представление 
о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей 
сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур.

Уметь создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.
Модуль «Живопись»
Выполнять  живописное  изображение  пейзажей разных климатических зон  (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы).
Уметь передавать в изображении народные представления о красоте человека, уметь 

создавать  образ  женщины  в  русском  народном  костюме  и  образ  мужчины  в  народном 
костюме.

Приобрести  опыт  создания  портретов  женских  и  мужских,  портрета  пожилого 
человека,  детского портрета или автопортрета,  портрета персонажа (по представлению из 
выбранной культурной эпохи).

Уметь создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).
Приобрести опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации  из  индивидуальных  рисунков)  на  темы  народных  праздников  (русского 
народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается 
обобщённый образ национальной культуры.
Модуль «Скульптура»

Лепить  из  пластилина  эскиза  памятника  выбранному  герою  или  участвовать  в 
коллективной  разработке  проекта  макета  мемориального  комплекса  (работа  выполняется 
после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей 
стране).
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 
народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать 
в  рисунках  традиции  использования  орнаментов  в  архитектуре,  одежде,  оформлении 
предметов быта у разных народов, в разные эпохи.

Изучать и показывать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 
мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 
вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта).

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 
уборов,  особенностях  мужской  одежды  разных  сословий,  а  также  о  связи  украшения 
костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе.

Иметь представления о женском и мужском костюмах в традициях разных народов, со 
своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи.
Модуль «Архитектура»

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 
их связи с окружающей природой.



Знать конструкцию избы — традиционного деревянного жилого дома — и надворных 
построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и уметь 
объяснять  тесную  связь  декора  (украшений)  избы  с  функциональным  значением  тех  же 
деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях 
переносного жилища — юрты.

Иметь  знания,  уметь  объяснять  и  изображать  традиционную  конструкцию  здания 
каменного  древнерусского  храма;  знать  примеры  наиболее  значительных  древнерусских 
соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях 
памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте 
древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные 
конструктивные  черты  древнегреческого  храма,  уметь  его  изобразить;  иметь  общее, 
целостное образное представление о древнегреческой культуре.

Иметь  представление  об  основных  характерных  чертах  храмовых  сооружений, 
характерных  для  разных  культур:  готический  (романский)  собор  в  европейских  городах, 
буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их.

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 
сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры.
Модуль «Восприятие произведений искусства»

Уметь воспринимать произведения искусства на темы истории и традиций русской 
отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, 
В. И. Сурикова,  К. А. Коровина,  А. Г. Венецианова,  А. П. Рябушкина,  И. Я. Билибина  и 
других по выбору учителя).

Иметь  образные представления  о  каменном древнерусском зодчестве  (Московский 
Кремль,  Новгородский  детинец,  Псковский  кром,  Казанский  кремль  и  другие  с  учётом 
местных архитектурных комплексов,  в  том числе  монастырских),  о  памятниках  русского 
деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).

Знать соборы Московского Кремля,  Софийский собор в  Великом Новгороде,  храм 
Покрова на Нерли.

Уметь  называть  и  объяснять  содержание  памятника  К.  Минину  и  Д.  Пожарскому 
скульптора И. П. Мартоса в Москве.

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 
уметь  объяснять  их  особое  значение  в  жизни  людей  (мемориальные  ансамбли:  Могила 
Неизвестного  Солдата  в  Москве;  памятник-ансамбль  «Героям Сталинградской битвы» на 
Мамаевом  кургане;  «Воин-освободитель»  в  берлинском  Трептов-парке;  Пискарёвский 
мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при 
посещении мемориальных памятников.

Иметь  представления  об  архитектурных,  декоративных  и  изобразительных 
произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе 
Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения.

Знать,  различать  общий  вид  и  представлять  основные  компоненты  конструкции 
готических  (романских)  соборов;  знать  особенности  архитектурного  устройства 
мусульманских  мечетей;  иметь  представление  об  архитектурном  своеобразии  здания 
буддийской пагоды.

Приводить  примеры произведений великих европейских художников:  Леонардо да 
Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя).
Модуль «Азбука цифровой графики»

Знать  правила  линейной  и  воздушной  перспективы  с  помощью  графических 
изображений  и  их  варьирования  в  компьютерной  программе  Paint:  изображение  линии 
горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.

Уметь  моделировать  в  графическом  редакторе  с  помощью  инструментов 
геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) 
и различные варианты его устройства.



Использовать  поисковую  систему  для  знакомства  с  разными  видами  деревянного 
дома на основе избы и традициями и её украшений.

Представлять строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 
помощью  инструментов  геометрических  фигур,  находить  в  поисковой  системе 
разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты.

Уметь  моделировать  в  графическом  редакторе  с  помощью  инструментов 
геометрических  фигур  конструкции  храмовых  зданий  разных  культур  (каменный 
православный собор с  закомарами,  со  сводами-нефами,  главой,  куполом;  готический или 
романский собор; пагода; мечеть).

Уметь  строить  пропорции  фигуры  человека  в  графическом  редакторе  с  помощью 
геометрических  фигур  или  на  линейной  основе;  изобразить  различные  фазы  движения, 
двигая  части  фигуры  (при  соответствующих  технических  условиях  создать  анимацию 
схематического движения человека).

Выполнять  анимацию  простого  повторяющегося  движения  изображения  в 
виртуальном редакторе GIF-анимации.

Уметь и демонстрировать мультимедийные презентации в программе PowerPoint по 
темам  изучаемого  материала,  собирая  в  поисковых  системах  нужный  материал,  или  на 
основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи 
наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать.

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.
5 КЛАСС

Модуль «Графика»
Знать  правила  линейной  и  воздушной  перспективы  и  применять  их  в  своей 

практической  творческой  деятельности.  Изучать  основные  пропорции  фигуры  человека, 
пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в 
своих рисунках.

Приобрести представление о традиционных одеждах разных народов и представление 
о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей 
сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур.

Уметь создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.
Модуль «Живопись»
Выполнять  живописное  изображение  пейзажей разных климатических зон  (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы).
Уметь передавать в изображении народные представления о красоте человека, уметь 

создавать  образ  женщины  в  русском  народном  костюме  и  образ  мужчины  в  народном 
костюме.

Приобрести  опыт  создания  портретов  женских  и  мужских,  портрета  пожилого 
человека,  детского портрета или автопортрета,  портрета персонажа (по представлению из 
выбранной культурной эпохи).

Уметь создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).
Приобрести опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации  из  индивидуальных  рисунков)  на  темы  народных  праздников  (русского 
народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается 
обобщённый образ национальной культуры.
Модуль «Скульптура»

Лепить  из  пластилина  эскиза  памятника  выбранному  герою  или  участвовать  в 
коллективной  разработке  проекта  макета  мемориального  комплекса  (работа  выполняется 
после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей 
стране).
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»



Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 
народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать 
в  рисунках  традиции  использования  орнаментов  в  архитектуре,  одежде,  оформлении 
предметов быта у разных народов, в разные эпохи.

Изучать и показывать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 
мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 
вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта).

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 
уборов,  особенностях  мужской  одежды  разных  сословий,  а  также  о  связи  украшения 
костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе.

Иметь представления о женском и мужском костюмах в традициях разных народов, со 
своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи.
Модуль «Архитектура»

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 
их связи с окружающей природой.

Знать конструкцию избы — традиционного деревянного жилого дома — и надворных 
построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и уметь 
объяснять  тесную  связь  декора  (украшений)  избы  с  функциональным  значением  тех  же 
деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях 
переносного жилища — юрты.

Иметь  знания,  уметь  объяснять  и  изображать  традиционную  конструкцию  здания 
каменного  древнерусского  храма;  знать  примеры  наиболее  значительных  древнерусских 
соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях 
памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте 
древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные 
конструктивные  черты  древнегреческого  храма,  уметь  его  изобразить;  иметь  общее, 
целостное образное представление о древнегреческой культуре.

Иметь  представление  об  основных  характерных  чертах  храмовых  сооружений, 
характерных  для  разных  культур:  готический  (романский)  собор  в  европейских  городах, 
буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их.

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 
сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры.
Модуль «Восприятие произведений искусства»

Уметь воспринимать произведения искусства на темы истории и традиций русской 
отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, 
В. И. Сурикова,  К. А. Коровина,  А. Г. Венецианова,  А. П. Рябушкина,  И. Я. Билибина  и 
других по выбору учителя).

Иметь  образные представления  о  каменном древнерусском зодчестве  (Московский 
Кремль,  Новгородский  детинец,  Псковский  кром,  Казанский  кремль  и  другие  с  учётом 
местных архитектурных комплексов,  в  том числе  монастырских),  о  памятниках  русского 
деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).

Знать соборы Московского Кремля,  Софийский собор в  Великом Новгороде,  храм 
Покрова на Нерли.

Уметь  называть  и  объяснять  содержание  памятника  К.  Минину  и  Д.  Пожарскому 
скульптора И. П. Мартоса в Москве.

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 
уметь  объяснять  их  особое  значение  в  жизни  людей  (мемориальные  ансамбли:  Могила 
Неизвестного  Солдата  в  Москве;  памятник-ансамбль  «Героям Сталинградской битвы» на 
Мамаевом  кургане;  «Воин-освободитель»  в  берлинском  Трептов-парке;  Пискарёвский 
мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при 
посещении мемориальных памятников.



Иметь  представления  об  архитектурных,  декоративных  и  изобразительных 
произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе 
Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения.

Знать,  различать  общий  вид  и  представлять  основные  компоненты  конструкции 
готических  (романских)  соборов;  знать  особенности  архитектурного  устройства 
мусульманских  мечетей;  иметь  представление  об  архитектурном  своеобразии  здания 
буддийской пагоды.

Приводить  примеры произведений великих европейских художников:  Леонардо да 
Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя).
Модуль «Азбука цифровой графики»

Знать  правила  линейной  и  воздушной  перспективы  с  помощью  графических 
изображений  и  их  варьирования  в  компьютерной  программе  Paint:  изображение  линии 
горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.

Уметь  моделировать  в  графическом  редакторе  с  помощью  инструментов 
геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) 
и различные варианты его устройства.

Использовать  поисковую  систему  для  знакомства  с  разными  видами  деревянного 
дома на основе избы и традициями и её украшений.

Представлять строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 
помощью  инструментов  геометрических  фигур,  находить  в  поисковой  системе 
разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты.

Уметь  моделировать  в  графическом  редакторе  с  помощью  инструментов 
геометрических  фигур  конструкции  храмовых  зданий  разных  культур  (каменный 
православный собор с  закомарами,  со  сводами-нефами,  главой,  куполом;  готический или 
романский собор; пагода; мечеть).

Уметь  строить  пропорции  фигуры  человека  в  графическом  редакторе  с  помощью 
геометрических  фигур  или  на  линейной  основе;  изобразить  различные  фазы  движения, 
двигая  части  фигуры  (при  соответствующих  технических  условиях  создать  анимацию 
схематического движения человека).

Выполнять  анимацию  простого  повторяющегося  движения  изображения  в 
виртуальном редакторе GIF-анимации.

Уметь и демонстрировать мультимедийные презентации в программе PowerPoint по 
темам  изучаемого  материала,  собирая  в  поисковых  системах  нужный  материал,  или  на 
основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи 
наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать.

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.
Специальные результаты:
● владение  зрительным  и  осязательно-зрительным  способами  обследования  и 

восприятия цветных или черно-белых (контрастных) изображений предметов;
● умение размещать рисунок на листе.
● умение пользоваться рисунком в различных видах деятельности.
● владение  навыками  графического  изображения  предметов,  процессов  и 

явлений с натуры, по памяти, по представлению.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тематическое  планирование  составлено  на  основе  семи  содержательных  модулей: 
«Графика»,  «Живопись»,  «Скульптура»,  «Декоративно-прикладное  искусство», 
«Архитектура»,  «Восприятие  произведений  искусства»,  «Азбука  цифровой  графики». 
Содержание всех модулей присутствует в каждом классе, развиваясь из года в год с учётом 
требований  к  результатам  освоения  учебного  предмета,  выносимым  на  промежуточную 
аттестацию.



Важнейшим принципом предмета «Изобразительное искусство» является приоритет 
практической творческой работы с художественными материалами. Однако некоторые уроки 
и учебные задания могут быть даны и на основе компьютерных средств (по выбору учителя 
и в зависимости от технических условий проведения урока).

Задачи модуля «Восприятие произведений искусства» рассматриваются шире: и как 
эстетическое  восприятие  окружающего  мира,  природы,  ведь  искусство  учит  эстетически, 
художественно видеть мир вокруг и «внутри себя».

Учебным темам  по  этому  модулю могут  быть  посвящены отдельные  уроки,  но  в 
основном  следует  объединять  задачи  восприятия  с  задачами  практической  творческой 
работы (при общем сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и 
эстетического наблюдения окружающей действительности).

Значительные  возможности  знакомства  с  отечественным  и  мировым  искусством 
предоставляют  виртуальные  путешествия  по  художественным  музеям,  к  историко-
архитектурным  памятникам.  Однако  это  не  заменяет  реального  посещения  музеев  и 
памятных мест (во внеурочное время, но в соответствии с изучаемым материалом).

1 КЛАСС
2 КЛАСС

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся
Модуль 
«Восприятие 
произведений 
искусства»

Восприятие детских рисунков. 
Навыки  восприятия 
произведений  детского 
творчества  и  формирование 
зрительских умений.
Первые  представления  о 
композиции:  на  уровне 
образного  восприятия. 
Представление  о  различных 
художественных материалах.
Обсуждение  содержания 
рисунка

Наблюдать,  рассматривать,  анализировать 
детские  рисунки  с  позиций  их  содержания  и 
сюжета, настроения.
Объяснять расположение изображения на листе и 
выбор  вертикального  или  горизонтального 
формата.  Объяснять,  какими  художественными 
материалами (карандашами, мелками, красками и 
т. д.) сделан рисунок.
Рисовать,  выполнить  рисунок на простую, всем 
доступную тему, например «Весёлое солнышко», 
карандашами или мелками

Модуль 
«Графика»

Линейный  рисунок.  Разные 
виды линий.
Линии  в  природе.  Ветки  (по 
фотографиям):  тонкие  — 
толстые,  порывистые, 
угловатые, плавные и др.
Графические  материалы и  их 
особенности.  Приёмы 
рисования линией.
Рисунок  с  натуры:  рисунок 
листьев  разной  формы 
(треугольный,  круглый, 
овальный, длинный).
Последовательность  рисунка. 
Первичные  навыки 
определения  пропорций  и 
понимания  их  значения.  От 
одного пятна — «тела», меняя 
пропорции  «лап»  и  «шеи», 
получаем  рисунки  разных 
животных.  Линейный 
тематический рисунок (линия-
рассказчица)  на  сюжет 
стихотворения  или  сюжет  из 

Осваивать  навыки  работы  графическими 
материалами.
Наблюдать  и  анализировать  характер  линий  в 
природе.
Создавать  линейный рисунок  —  упражнение на 
разный характер линий.
Выполнять  с  натуры  рисунок  листа  дерева. 
Рассматривать  и  обсуждать  характер  формы 
листа.
Осваивать  последовательность  выполнения 
рисунка.
Приобретать опыт  обобщения видимой формы 
предмета.
Анализировать  и  сравнивать  соотношение 
частей,  составляющих  одно  целое, 
рассматривать  изображения  животных  с 
контрастными пропорциями.
Приобретать  опыт  внимательного 
аналитического наблюдения.
Развивать навыки рисования по представлению и 
воображению.
Выполнить  линейный  рисунок  на  темы  стихов 
С. Я. Маршака,  А. Л. Барто,  Д. Хармса, 
С. В. Михалкова  и  др.  (по  выбору  учителя)  с 



2 жизни детей (игры во дворе, в 
походе  и  др.)  с  простым  и 
весёлым  повествовательным 
сюжетом.
Пятно-силуэт.  Превращение 
случайного  пятна  в 
изображение  зверушки  или 
фантастического  зверя. 
Развитие образного видения и 
способности  целостного, 
обобщённого видения.
Пятно  как  основа 
графического изображения.
Тень  как  пример  пятна. 
Теневой  театр.  Силуэт. 
Навыки  работы  на  уроке  с 
жидкой  краской  и  кистью, 
уход  за  своим  рабочим 
местом.
Рассмотрение  и  анализ 
средств выражения — пятна и 
линии  —  в  иллюстрациях 
художников к детским книгам

простым весёлым, озорным развитием сюжета.
Использовать  графическое  пятно  как  основу 
изобразительного образа.
Соотносить  форму пятна с опытом зрительных 
впечатлений.
Приобретать знания о пятне и линии как основе 
изображения на плоскости.
Учиться работать  на уроке с жидкой краской. 
Создавать  изображения  на  основе  пятна  путём 
добавления  к  нему  деталей,  подсказанных 
воображением.
Приобретать  новый  опыт  наблюдения 
окружающей реальности.
Рассматривать  и  анализировать  иллюстрации 
известных  художников  детских  книг  с  позиций 
освоенных знаний о пятне, линии и пропорциях

Модуль 
«Живопись»

Цвет  как  одно  из  главных 
средств  выражения  в 
изобразительном  искусстве. 
Навыки  работы  гуашью  в 
условиях урока. Три основных 
цвета.  Ассоциативные 
представления,  связанные  с 
каждым  из  цветов.  Навыки 
смешения красок и получения 
нового цвета.
Эмоциональная 
выразительность цвета.
Цвет  как  выражение 
настроения,  душевного 
состояния.
Наш  мир  украшают  цветы. 
Живописное  изображение  по 
представлению и  восприятию 
разных  по  цвету  и  формам 
цветков.  Развитие  навыков 
работы  гуашью  и  навыков 
наблюдения.
Тематическая  композиция 
«Времена года». Контрастные 
цветовые  состояния  времён 
года. Работа гуашью,
в  технике  аппликации  или  в 
смешанной технике.
Техника  монотипии. 
Представления  о  симметрии. 
Развитие  ассоциативного 
воображения

Осваивать  навыки  работы  гуашью  в  условиях 
школьного урока.
Познакомиться с  тремя  основными  цветами. 
Обсуждать  ассоциативные  представления, 
связанные с каждым цветом.
Экспериментировать,  исследовать  возможности 
смешения  красок,  наложения  цвета  на  цвет, 
размывания  цвета  в  процессе  работы  над 
разноцветным ковриком.
Осознавать  эмоциональное  звучание  цвета,  то, 
что  разный  цвет  «рассказывает»  о  разном 
настроении — весёлом, задумчивом, грустном и 
др.
Объяснять,  как  разное  настроение  героев 
передано художником в иллюстрациях.
Выполнить  красками  рисунок  с  весёлым  или 
грустным настроением.
Выполнить гуашью рисунок цветка или цветов на 
основе  демонстрируемых  фотографий  или  по 
представлению.
Развивать  навыки  аналитического 
рассматривания разной формы и строения цветов.
Выполнить  изображения  разных  времён  года. 
Рассуждать  и  объяснять,  какого  цвета  каждое 
время  года  и  почему,  как  догадаться  по  цвету 
изображений, какое это время года.
Получать  представления  о  свойствах  печатной 
техники.
Осваивать  технику  монотипии  для  развития 
живописных умений и воображения.
Осваивать свойства симметрии

Модуль 
«Скульптура»

Изображение  в  объёме. 
Приёмы  работы  с 

Наблюдать,  воспринимать  выразительные 
образные  объёмы  в  природе:  на  что  похожи 



2 пластилином;  дощечка,  стек, 
тряпочка.
Лепка  зверушек  из  цельной 
формы  (черепашки,  ёжика, 
зайчика  и  т.  д.).  Приёмы 
вытягивания,  вдавливания, 
сгибания, скручивания.
Бумажная  пластика. 
Овладение  первичными 
приёмами  надрезания, 
закручивания,  складывания  в 
работе  над  объёмной 
аппликацией.
Лепка  игрушки  по  мотивам 
одного из наиболее известных 
народных  художественных 
промыслов  (дымковская, 
каргопольская  игрушки  или 
по  выбору  учителя  с  учётом 
местных промыслов).
Объёмная  аппликация  из 
бумаги и картона

формы облаков, камней, коряг, картофелин и др. 
(в классе на основе фотографий).
Осваивать  первичные  навыки  лепки  — 
изображения в объёме.
Лепить  из  целого  куска  пластилина  мелких 
зверушек путём вытягивания, вдавливания.
Овладевать  первичными  навыками  работы  в 
объёмной аппликации и коллаже.
Осваивать  навыки  объёмной  аппликации 
(например, изображение птицы — хвост, хохолок, 
крылья  на  основе  простых  приёмов  работы  с 
бумагой).
Рассматривать  и  характеризовать  глиняные 
игрушки  известных  народных  художественных 
промыслов.
Анализировать  строение  формы,  частей  и 
пропорций игрушки выбранного промысла.
Осваивать  этапы  лепки  формы  игрушки  и  её 
частей.
Выполнить  лепку  игрушки  по  мотивам 
выбранного народного промысла.
Осваивать  приёмы  создания  объёмных 
изображений из бумаги.
Приобретать  опыт  коллективной  работы  по 
созданию в технике аппликации панно из работ 
учащихся

Модуль 
«Декоративно-
прикладное 
искусство»

Узоры в природе.
Наблюдение  узоров  в  живой 
природе (в условиях урока на 
основе  фотографий). 
Эмоционально-эстетическое 
восприятие  объектов 
действительности. 
Ассоциативное сопоставление 
с  орнаментами  в  предметах 
декоративно-прикладного 
искусства.
Представления о симметрии и 
наблюдение  её  в  природе. 
Последовательное  ведение 
работы  над  изображением 
бабочки  по  представлению, 
использование  линии 
симметрии  при  составлении 
узора крыльев.
Узоры  и  орнаменты, 
создаваемые  людьми,  и 
разнообразие их видов.
Орнаменты геометрические  и 
растительные.  Декоративная 
композиция  в  круге  или 
полосе.
Орнамент,  характерный  для 
игрушек  одного  из  наиболее 
известных  народных 
художественных  промыслов. 
Дымковская,  каргопольская 

Рассматривать и эстетически характеризовать 
различные примеры узоров в природе (на основе 
фотографий).  Приводить  примеры  и  делать 
ассоциативные  сопоставления  с  орнаментами  в 
предметах декоративно-прикладного искусства.
Выполнить рисунок бабочки, украсив узорами её 
крылья.
Приобретать  опыт  использования  правил 
симметрии при выполнении рисунка.
Рассматривать  и  характеризовать  примеры 
художественно выполненных орнаментов.
Определять в предложенных орнаментах мотивы 
изображения:  растительные,  геометрические, 
анималистические.
Рассматривать  орнаменты  в  круге,  полосе, 
квадрате  в  соответствии  с  оформляемой 
предметной поверхностью.
Выполнить  гуашью  творческое  орнаментальное 
стилизованное изображение цветка, птицы и др.
(по  выбору)  в  круге  или  в  квадрате  (без 
раппорта).
Рассматривать  и  характеризовать  орнамент, 
украшающий игрушку выбранного промысла.
Выполнить  на  бумаге  красками  рисунок 
орнамента выбранной игрушки.
Выполнить  рисунок  игрушки  выбранного 
художественного промысла или, предварительно 
покрыв  вылепленную  игрушку  белилами, 
нанести орнаменты на свою игрушку, сделанную 
по мотивам народного промысла.
Осваивать  технику  оригами,  сложение 



2 игрушка  или  по  выбору 
учителя  с  учётом  местных 
промыслов.  Оригами  — 
создание  игрушки  для 
новогодней  ёлки.  Приёмы 
складывания бумаги.
Форма и украшение бытовых 
предметов.
Приёмы  бумагопластики. 
Сумка  или  упаковка  и  её 
декор

несложных фигурок.
Узнавать  о работе художника по изготовлению 
бытовых вещей.
Осваивать  навыки  работы  с  бумагой, 
ножницами, клеем, подручными материалами

Модуль 
«Архитектура»

Наблюдение  разнообразия 
архитектурных  построек  в 
окружающем  мире  по 
фотографиям,  обсуждение  их 
особенностей  и  составных 
частей зданий.
Освоение  приёмов 
конструирования  из  бумаги. 
Складывание  объёмных 
простых  геометрических  тел. 
Овладение  приёмами 
склеивания  деталей, 
надрезания,  вырезания 
деталей,  использование 
приёмов  симметрии. 
Макетирование (или создание 
аппликации) 
пространственной  среды 
сказочного города  из  бумаги, 
картона или пластилина

Рассматривать  и  сравнивать  различные здания 
в окружающем мире (по фотографиям).
Анализировать  и  характеризовать  особенности 
и составные части рассматриваемых зданий.
Выполнить  рисунок  придуманного  дома  на 
основе полученных впечатлений (техника работы 
может быть любой, например, с помощью мелких 
печаток).
Осваивать  приёмы  складывания  объёмных 
простых  геометрических  тел  из  бумаги 
(параллелепипед,  конус,  пирамида)  в  качестве 
основы для домиков.
Осваивать  приёмы  склеивания  деталей, 
симметричного надрезания, вырезания деталей и 
др.,  чтобы  получились  крыши,  окна,  двери, 
лестницы для бумажных домиков.
Макетировать  в  игровой  форме  пространство 
сказочного  городка  (или  построить  городок  в 
виде объёмной аппликации)

Модуль 
«Восприятие 
произведений 
искусства»

Восприятие  произведений 
детского  творчества. 
Обсуждение  сюжетного  и 
эмоционального  содержания 
детских работ.
Художественное  наблюдение 
окружающего  мира  (мира 
природы) и предметной среды 
жизни человека в зависимости 
от  поставленной 
аналитической и эстетической 
задачи  наблюдения 
(установки).
Рассматривание  иллюстраций 
к  детским  книгам  на  основе 
содержательных  установок 
учителя  в  соответствии  с 
изучаемой темой.
Знакомство  с  живописной 
картиной.  Обсуждение 
произведений  с  ярко 
выраженным  эмоциональным 
настроением  или  со 
сказочным сюжетом.
Произведения 
В. М. Васнецова, 

Наблюдать,  разглядывать,  анализировать 
детские  работы  с  позиций  их  содержания  и 
сюжета,  настроения,  расположения  на  листе, 
цветового  содержания,  соответствия  учебной 
задаче, поставленной учителем.
Приобретать  опыт  эстетического  наблюдения 
природы на основе эмоциональных впечатлений и 
с учётом визуальной установки учителя.
Приобретать  опыт  художественного 
наблюдения предметной среды жизни человека в 
зависимости  от  поставленной  аналитической  и 
эстетической задачи (установки).
Осваивать  опыт  восприятия  и  аналитического 
наблюдения архитектурных построек.
Осваивать  опыт  восприятия  художественных 
иллюстраций в детских книгах в соответствии с 
учебной установкой.
Приобретать опыт специально организованного 
общения со станковой картиной.
Осваивать  опыт эстетического,  эмоционального 
общения со станковой картиной.
Приобретать  опыт  зрительских  умений, 
включающих  необходимые  знания,  внимание  к 
позиции  автора  и  соотнесение  с  личным 
жизненным  опытом  зрителя.  Рассказывать  и 
обсуждать зрительские впечатления и мысли.
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КЛАСС

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся
Модуль «Графика» Ритм линий. Выразительность 

линии.  Художественные 
материалы  для  линейного 
рисунка  и  их  свойства. 
Развитие  навыков  линейного 
рисунка.
Пастель  и  мелки  — 
особенности и выразительные 
свойства  графических 
материалов,  приёмы  работы. 
Ритм  пятен:  знакомство  с 
основами  композиции. 
Расположение  пятна  на 
плоскости  листа:  сгущение, 
разброс,  доминанта, 
равновесие,  спокойствие  и 
движение.
Пропорции  —  соотношение 
частей  и  целого.  Развитие 
аналитических  навыков 
сравнения пропорций.
Выразительные  свойства 
пропорций.  Рисунки 
различных птиц.
Рисунок  с  натуры  простого 

Осваивать  приёмы  работы  графическими 
материалами и навыки линейного рисунка.
Учиться понимать свойства линейного ритма и 
ритмическую организацию изображения.
Выполнить линейный рисунок на тему «Зимний 
лес».
Осваивать приёмы работы и учиться понимать 
особенности  художественных  материалов  — 
пастели и мелков.
Выполнить  пастелью  рисунок  на  заданную 
тему,  например:  «Букет  цветов»  или «Золотой 
осенний лес».
Исследовать  (в  игровой  форме)  изменение 
содержания  изображения  в  зависимости  от 
изменения  расположения  пятен  на  плоскости 
листа.
Выполнить  в технике аппликации композицию 
на  ритмическое  расположение  пятен:  «Ковёр 
осенних  листьев»  или  «Кружение  осенних 
падающих  листьев»  (или  по  усмотрению 
учителя).
Рассматривать разных птиц (по фотографиям) 
и характеризовать соотношения пропорций в их 
строении.
Выполнить  рисунки разных видов птиц, меняя 

М. А. Врубеля  и  других 
художников  (по  выбору 
учителя).  Художник  и 
зритель.  Освоение 
зрительских умений на основе 
получаемых  знаний  и 
творческих  установок 
наблюдения.  Ассоциации  из 
личного  опыта  учащихся  и 
оценка  эмоционального 
содержания произведений.
Произведения И. И. Левитана, 
А. Г. Венецианова, 
И. И. Шишкина, 
А. А. Пластова,  К.  Моне,  В. 
Ван  Гога  и  других 
художников  (по  выбору 
учителя)  по  теме  «Времена 
года»

Знакомиться  с  основными  произведениями 
изучаемых художников

Модуль «Азбука 
цифровой 
графики»

Фотографирование  мелких 
деталей  природы, 
запечатление  на  фотографиях 
ярких  зрительных 
впечатлений.
Обсуждение в условиях урока 
ученических  фотографий, 
соответствующих  изучаемой 
теме

Приобретать опыт  фотографирования  с  целью 
эстетического  и  целенаправленного  наблюдения 
природы.
Приобретать  опыт  обсуждения  фотографий  с 
точки  зрения  цели  сделанного  снимка, 
значимости его содержания, его композиции



предмета.  Расположение 
предмета  на  листе  бумаги. 
Определение  формы 
предмета.  Соотношение 
частей предмета.
Светлые  и  тёмные  части 
предмета,  тень  под 
предметом.  Штриховка. 
Умение  внимательно 
рассматривать  и 
анализировать  форму 
натурного  предмета.  Рисунок 
животного  с  активным 
выражением  его  характера. 
Аналитическое 
рассматривание  графики, 
произведений,  созданных  в 
анималистическом жанре

их  пропорции  (например,  рисунки  цапли, 
пингвина и др.).
Выполнить простым карандашом рисунок
с  натуры  простого  предмета  (например, 
предметов  своего  письменного  стола)  или 
небольшого фрукта.
Осваивать навык внимательного разглядывания 
объекта.
Осваивать  последовательность  этапов  ведения 
рисунка с натуры.
Приобретать  и  тренировать  навык 
штриховки.  Определять самые тёмные и самые 
светлые места предмета.
Обозначить тень под предметом.
Рассматривать  анималистические  рисунки 
В. В. Ватагина,  Е. И. Чарушина  (возможно 
привлечение рисунков других авторов).
Выполнить  рисунок  по  памяти  или  по 
представлению  любимого  животного,  стараясь 
изобразить его характер

Модуль
«Живопись»

Цвета  основные и  составные. 
Развитие навыков смешивания 
красок  и  получения  нового 
цвета.
Приёмы  работы  гуашью. 
Разный  характер  мазков  и 
движений кистью.  Пастозное, 
плотное  и  прозрачное 
нанесение краски.
Акварель  и  её  свойства. 
Акварельные  кисти.  Приёмы 
работы акварелью.
Цвета  тёплый  и  холодный 
(цветовой контраст).
Цвета  тёмный  и  светлый 
(тональные отношения).

Осваивать  навыки работы с цветом, смешение 
красок и их наложения.
Узнавать  названия  основных  и  составных 
цветов. Выполнить задание на смешение красок 
и  получение  различных  оттенков  составного 
цвета.
Осваивать  особенности  и  выразительные 
возможности работы кроющей краской «гуашь».
Приобретать  опыт  работы  акварелью  и 
понимать  особенности  работы  прозрачной 
краской.
Узнавать  и  различать  тёплый  и  холодный 
цвета.  Узнавать  о делении цвета на тёплый и 
холодный.  Уметь  различать  и  сравнивать 
тёплые и холодные оттенки цвета.

Затемнение цвета с помощью 
тёмной  краски  и  разбеление 
цвета.  Эмоциональная 
выразительность  цветовых 
состояний и отношений.
Цвет  открытый — звонкий и 
цвет приглушённый — тихий. 
Эмоциональная 
выразительность  цвета. 
Изображение  природы (моря) 
в  разных  контрастных 
состояниях  погоды  и 
соответствующих  цветовых 
состояниях  (туман,  нежное 
утро,  гроза,  буря,  ветер;  по 
выбору учителя).
Произведения  художника-
мариниста 
И. К. Айвазовского.
Изображение  сказочного 
персонажа  с  ярко 

Сравнивать  и  различать  тёмные  и  светлые 
оттенки цвета.
Осваивать смешение цветных красок с белой и 
с чёрной для изменения их тона.
Выполнить  пейзажи,  передающие  разные 
состояния погоды (туман, гроза, солнце и др.) на 
основе изменения тонального звучания цвета.
Осваивать эмоциональное звучание цвета: цвет 
звонкий,  яркий,  глухой.  Приобретать  навыки 
работы с цветом.
Рассматривать  и  характеризовать  изменения 
цвета  при  передаче  контрастных  состояний 
погоды  на  примере  морских  пейзажей  И.  К. 
Айвазовского и других известных художников-
маринистов
(по выбору учителя).
Запоминать  и  узнавать  известные  картины 
художника И. К. Айвазовского.
Выполнить  красками  рисунки  контрастных 
сказочных  персонажей,  показывая  в 
изображении  их  характер  (добрый  или  злой, 



выраженным характером.
Образ мужской или женский

нежный или грозный и т. п.).
Обсуждать,  объяснять,  какими 
художественными средствами удалось показать 
характер сказочных персонажей.
Учиться  понимать,  что  художник  всегда 
выражает  своё  отношение  к  тому,  что 
изображает, он может изобразить доброе и злое, 
грозное и нежное и др.

Модуль 
«Скульптура»

Лепка  из  пластилина  или 
глины игрушки — сказочного 
животного  по  мотивам 
выбранного  народного 
художественного  промысла: 
филимоновская,  дымковская, 
каргопольская  игрушки  (и 
другие  по  выбору  учителя  с 
учётом местных промыслов).
Способ лепки в  соответствии 
с традициями промысла.
Лепка  из  пластилина  или 
глины животных с  передачей 
характерной  пластики 
движения.  Соблюдение 
цельности  формы,  её 
преобразование  и  добавление 
деталей

Познакомиться  с  традиционными  игрушками 
одного  из  народных  художественных 
промыслов.  Выполнить задание: лепка фигурки 
сказочного  зверя  по  мотивам  традиций 
выбранного  промысла.  Осваивать  приёмы  и 
последовательность лепки игрушки в традициях 
выбранного промысла.
Осваивать  приёмы  передачи  движения  и 
разного  характера  движений  в  лепке  из 
пластилина.
Учиться  рассматривать  и  видеть,  как 
меняется объёмное изображение при взгляде с 
разных сторон

Модуль 
«Декоративно-
прикладное 
искусство»

Наблюдение узоров в природе 
(на  основе  фотографий  в 
условиях  урока):  снежинки, 
паутинки,  роса  на  листьях  и 
др.  Сопоставление  с 
орнаментами в произведениях 
декоративно-прикладного 
искусства (кружево, вышивка, 
ювелирные изделия и т. д.).
Рисунок  геометрического 
орнамента  кружева  или 
вышивки.
Декоративная  композиция. 
Ритм  пятен  в  декоративной 
аппликации.  Декоративные 
изображения  животных  в 
игрушках  народных 
промыслов:  филимоновский 
олень,  дымковский  петух, 
каргопольский  Полкан  (по 
выбору  учителя  с  учётом 
местных промыслов).
Поделки  из  подручных 
нехудожественных 
материалов.
Декор  одежды  человека. 
Разнообразие  украшений. 
Традиционные (исторические, 
народные) женские и мужские 
украшения.
Назначение  украшений  и  их 

Рассматривать,  анализировать, 
характеризовать  и  эстетически  оценивать 
разнообразие форм в природе, воспринимаемых 
как узоры.
Сравнивать,  сопоставлять  природные явления 
— узоры (капли,  снежинки,  паутинки,  роса на 
листьях и др.) с рукотворными произведениями 
декоративно-прикладного  искусства  (кружево, 
шитьё и др.).
Выполнить  эскиз  геометрического  орнамента 
кружева  или  вышивки  на  основе  природных 
мотивов.
Осваивать  приёмы  орнаментального 
оформления  сказочных  глиняных  зверушек  по 
мотивам народных художественных промыслов 
(по  выбору  учителя  с  учётом  местных 
промыслов).  Получать  опыт  преобразования 
бытовых  подручных  нехудожественных 
материалов  в  художественные  изображения  и 
поделки.
Рассматривать,  анализировать,  сравнивать 
украшения человека на примерах иллюстраций 
к народным сказкам, когда украшения не только 
соответствуют  народным  традициям,  но  и 
выражают характер персонажа.
Учиться  понимать,  что  украшения  человека 
всегда  рассказывают  о  нём,  выявляют 
особенности  его  характера,  представления  о 
красоте.
Знакомиться  и  рассматривать  традиционные 
народные украшения.



значение в жизни людей Выполнять  красками  рисунки  украшений 
народных былинных персонажей

Модуль 
«Архитектура»

Конструирование  из  бумаги. 
Приёмы  работы  с  полосой 
бумаги,  разные  варианты 
складывания,  закручивания, 
надрезания.  Макетирование 
пространства  детской 
площадки.
Построение  игрового 
сказочного  города  из  бумаги 
на  основе  сворачивания 
геометрических  тел  — 
параллелепипедов  разной 
высоты,  цилиндров  с 
прорезями  и  наклейками; 
приёмы  завивания, 
скручивания  и  складывания 
полоски  бумаги  (например, 
гармошкой).
Образ  здания.  Памятники 
отечественной  и 
западноевропейской 
архитектуры  с  ярко 
выраженным  характером 
здания.
Рисунок  дома  для  доброго  и 
злого  сказочных  персонажей 
(иллюстрация  сказки  по 
выбору учителя)

Осваивать  приёмы  создания  объёмных 
предметов из бумаги.
Осваивать  приёмы  объёмного  декорирования 
предметов из бумаги.
Макетировать  из  бумаги  пространство 
сказочного  игрушечного  города  или  детскую 
площадку.
Развивать  эмоциональное  восприятие 
архитектурных построек.
Рассуждать,  объяснять  связь образа здания с 
его  конструкцией  и  декором.  Рассматривать, 
исследовать,  характеризовать  конструкцию 
архитектурных  построек  (по  фотографиям  в 
условиях урока).
Приводить примеры  жилищ разных сказочных 
героев  в  иллюстрациях известных художников 
детской книги.
Выполнять  творческие  рисунки  зданий  (по 
воображению  и  представлению,  на  основе 
просмотренных  материалов)  для  сказочных 
героев  с  разным  характером,  например  для 
добрых и злых волшебников

Модуль «Восприятие 
произведений 
искусства»

Восприятие  произведений 
детского  творчества. 
Обсуждение  сюжетного  и 
эмоционального  содержания 
детских работ.
Художественное  наблюдение 
окружающей  природы  и 
красивых природных деталей; 
анализ  их  конструкции  и 
эмоционального воздействия.
Сопоставление  их  с 
рукотворными 
произведениями.
Восприятие  орнаментальных 
произведений  декоративно-
прикладного  искусства 
(кружево,  шитьё,  резьба  по 
дереву, чеканка и др.).
Произведения  живописи  с 
активным  выражением 
цветового состояния в погоде.
Произведения  пейзажистов 
И. И. Левитана, 
И. И. Шишкина, 
А. И. Куинджи, 
Н. П. Крымова.  Произведения 
анималистического  жанра  в 

Рассматривать,  анализировать  детские 
рисунки  с  точки  зрения  содержания,  сюжета, 
настроения,  расположения  на  листе,  цвета  и 
других  средств  художественной 
выразительности  и  в  соответствии  с  учебной 
задачей, поставленной учителем.
Развивать  потребность  и  осваивать  умения 
вести  эстетические  наблюдения  явлений 
природы.
Анализировать  структуру,  цветовое  состояние, 
ритмическую  организацию  наблюдаемого 
природного явления.
Приобретать опыт  эстетического наблюдения 
и  художественного  анализа  произведений 
декоративно-прикладного  искусства  (кружево, 
шитьё, резьба и роспись по дереву, роспись по 
ткани и др.), их орнаментальной организации.
Приобретать опыт  восприятия, эстетического 
анализа  произведений  отечественных 
художников-пейзажистов:  И. И. Левитана, 
И. И. Шишкина,  И. К. Айвазовского, 
А. И. Куинджи,  Н. П. Крымова  (и  других  по 
выбору  учителя);  художников-анималистов: 
В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина; художников В. 
Ван  Гога,  К.  Моне,  А.  Матисса  (и  других  по 
выбору учителя).
Запоминать имена художников И. И. Левитана, 



графике:  В. В Ватагин, 
Е. И. Чарушин;  в  скульптуре: 
В. В. Ватагин.  Наблюдение за 
животными с точки зрения их 
пропорций,  характера 
движений, пластики

И. И. Шишкина,  И.  К.  Айвазовского,  А.  И. 
Куинджи

Модуль  «Азбука 
цифровой графики»

Компьютерные  средства 
изображения.
Виды  линий  (в  программе 
Paint  или  в  другом 
графическом редакторе).
Компьютерные  средства 
изображения.  Работа  с 
геометрическими  фигурами. 
Трансформация  и 
копирование  геометрических 
фигур  в  программе  Paint. 
Освоение  инструментов 
традиционного  рисования 
(карандаш, кисточка, ластик и 
др.)  в  программе  Paint  на 
основе  простых  сюжетов 
(например, «Образ дерева»).
Освоение  инструментов 
традиционного  рисования  в 
программе  Paint  на  основе 
темы  «Тёплые  и  холодные 
цвета».
Художественная  фотография. 
Расположение  объекта  в 
кадре.  Масштаб.  Доминанта. 
Обсуждение в условиях урока 
ученических  фотографий, 
соответствующих  изучаемой 
теме

Осваивать  возможности  изображения  с 
помощью  разных  видов  линий  в  программе 
Paint (или в другом графическом редакторе).
Осваивать  приёмы  трансформации, 
копирования  геометрических  фигур  в 
программе Paint  и  построения из  них простых 
рисунков или орнаментов.
Осваивать  в  компьютерном  редакторе 
(например, Paint) художественные инструменты 
и  создавать  простые  рисунки  или  композиции 
(например, «Образ дерева»).
Создавать в программе Paint цветные рисунки с 
наглядным  контрастом  тёплых  и  холодных 
цветов (например,  «Костёр в  синей ночи» или 
«Перо жар-птицы»).
Осваивать  композиционное  построение  кадра 
при фотографировании.
Участвовать  в  обсуждении  композиционного 
построения кадра фотографии

3 КЛАСС

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся
Модуль 
«Графика»

Поздравительная  открытка. 
Открытка-пожелание. 
Композиция  открытки: 
совмещение  текста  (шрифта) 
и  изображения.  Рисунок 
открытки или аппликация.
Эскизы  обложки  и 
иллюстраций к детской книге 
сказок  (сказка  по  выбору). 
Рисунок  буквицы.  Макет 
книги-игрушки.  Совмещение 
изображения  и  текста. 
Расположение иллюстраций и 
текста на развороте книги.
Знакомство  с  творчеством 
некоторых  известных 
отечественных иллюстраторов 
детской книги (И. Я. Билибин, 
Е. И. Рачёв, Б. А. Дехтерёв, В. 

Начать осваивать выразительные возможности 
шрифта.
Создать рисунок буквицы к выбранной сказке. 
Создать  поздравительную открытку, совмещая 
в ней рисунок с коротким текстом.
Рассматривать  и  объяснять  построение  и 
оформление  книги  как  художественное 
произведение.
Приобретать опыт рассмотрения детских книг 
разного построения.
Обсуждать,  анализировать  построение 
любимых книг и их иллюстрации.
Нарисовать  иллюстрацию  к  выбранному 
сюжету детской книги.
Придумать  и  создать  эскиз  детской  книжки-
игрушки на выбранный сюжет.
Наблюдать  и  исследовать  композицию, 
совмещение текста и изображения в плакатах и 
афишах известных отечественных художников.



Г. Сутеев, Ю. А. Васнецов, В. 
А.  Чижиков,  Е.  И.  Чарушин, 
Л. В. Владимирский,  Н.  Г. 
Гольц — по выбору учителя и 
учащихся).
Эскиз  плаката  или  афиши. 
Совмещение  шрифта  и 
изображения.  Особенности 
композиции плаката.
Изображение  лица  человека. 
Строение:  пропорции, 
взаиморасположение  частей 
лица.  Эскиз  маски  для 
маскарада: изображение лица-
маски  персонажа  с  ярко 
выраженным характером.

Выполнить  эскиз  плаката  для  спектакля  на 
выбранный  сюжет  из  репертуара  детских 
театров.  Осваивать  строение  и 
пропорциональные отношения лица человека на 
основе схемы лица.
Выполнить  в  технике  аппликации  или  в  виде 
рисунка маску для сказочного персонажа.

Модуль 
«Живопись»

Натюрморт  из  простых 
предметов  с  натуры  или  по 
представлению. 
Композиционный натюрморт. 
Знакомство  с  жанром 
натюрморта  в  творчестве 
отечественных  художников 
(например,  И.  И.  Машков,  К. 
С.  Петров-Водкин,  К.  А. 
Коровин, П. П. Кончаловский, 
М. С. Сарьян, В. Ф. Стожаров) 
и  западноевропейских 
художников  (например,  В. 
Ван  Гог,  А.  Матисс,  П. 
Сезанн).
«Натюрморт-автопортрет»  из 
предметов,  характеризующих 
личность ученика.
Пейзаж  в  живописи.  Пейзаж, 
передающий  состояния  в 
природе.  Выбрать  для 
изображения  время  года, 
время дня, характер погоды и 
характер ландшафта (лес  или 
поле,  река  или  озеро). 
Показать  в  изображении 
состояние неба.
Портрет  человека  (по  памяти 
и по представлению, с опорой 
на  натуру).  Выражение  в 
портрете  (автопортрете) 
характера  человека, 
особенностей  его  личности; 
использование выразительных 
возможностей 
композиционного размещения 
изображения  в  плоскости 
листа. 
Передача  особенностей 
пропорций  и  мимики  лица, 
характера цветового решения, 

Осваивать  приёмы композиции натюрморта по 
наблюдению натуры или по представлению.
Рассматривать,  эстетически  анализировать 
сюжет  и  композицию,  эмоциональное 
настроение,  выраженное  в  натюрмортах 
известных отечественных художников.
Выполнить  творческую  работу  на  тему 
«Натюрморт» с ярко выраженным настроением: 
радостный,  грустный,  тихий  натюрморт  или 
«Натюрморт-автопортрет».
Рассматривать,  эстетически  анализировать 
знаменитые  пейзажи  отечественных 
пейзажистов,  передающие  разные  состояния  в 
природе.
Создать  творческую  композицию  на  тему 
«Пейзаж».
Рассматривать,  эстетически  анализировать 
образ  человека  и  средства  его  выражения  в 
портретах известных художников.
Обсуждать  характер,  душевный  строй 
изображённого  на  портрете  человека, 
отношение  к  нему  художника-автора  и 
художественные средства выражения.
Узнавать портреты кисти В. И. Сурикова, И. Е. 
Репина,  В. А. Серова,  А.  Г.  Венецианова,  З.  Е. 
Серебряковой (и других художников по выбору 
учителя).
Знакомиться  с  портретами,  созданными 
великими  западноевропейскими  художниками: 
Рембрандтом,  Рафаэлем,  Леонардо  да  Винчи, 
художниками  раннего  и  Северного 
Возрождения.
Выполнить  творческую  работу  —  портрет 
товарища или автопортрет.
Знакомиться  с  деятельностью  и  ролью 
художника в театре.
Выполнить  эскиз  театрального  занавеса  или 
декораций по выбранному сюжету.
Узнавать  и  объяснять  работу  художников  по 
оформлению праздников.
Выполнить  тематическую  композицию 



сильного  или  мягкого 
контраста;  включение  в 
композицию  дополнительных 
предметов.
Сюжетная  композиция  «В 
цирке»  (по  памяти  и  по 
представлению). 
Художник  в  театре:  эскиз 
занавеса (или декораций)  для 
спектакля  со  сказочным 
сюжетом (сказка по выбору).
Тематическая  композиция 
«Праздник  в  городе»  (гуашь 
по цветной бумаге, возможно 
совмещение  с  наклейками  в 
виде  коллажа  или 
аппликации).

«Праздник в городе» (на основе наблюдений, по 
памяти и по представлению).

Модуль 
«Скульптура»

Лепка  сказочного  персонажа 
на  основе  сюжета  известной 
сказки  или  создание  этого 
персонажа  в  технике 
бумагопластики.
Создание  игрушки  из 
подручного 
нехудожественного 
материала,  придание  ей 
одушевлённого  образа  путём 
добавления  деталей  лепных 
или  из  бумаги,  ниток  или 
других материалов.
Освоение  знаний  о  видах 
скульптуры (по назначению) и 
жанрах  скульптуры  (по 
сюжету изображения).
Лепка  эскиза  парковой 
скульптуры  (пластилин  или 
глина).  Выражение  пластики 
движения в скульптуре

Выполнить творческую работу — лепку образа 
персонажа  (или  создание  образа  в  технике 
бумагопластики)  с  ярко  выраженным 
характером  (из  выбранной  сказки).  Работа 
может быть коллективной: совмещение в общей 
композиции разных персонажей сказки.
Учиться  осознавать,  что  художественный 
образ  (игрушка,  кукла)  может  быть  создан 
художником  из  любого  подручного  материала 
путём  добавления  некоторых  деталей  для 
придания  характера,  увиденного  в  предмете 
(«одушевление»).
Выполнять  несложные игрушки из подручного 
(различных  упаковок  и  др.)  или  природного 
материала.
Узнавать  о  разных  видах  скульптуры 
(скульптурные памятники, парковая скульптура, 
мелкая пластика, рельеф разных видов).
Выполнить лепку эскиза парковой скульптуры

Модуль 
«Декоративно-
прикладное 
искусство»

Приёмы  исполнения 
орнаментов  и  эскизы 
украшения посуды из дерева и 
глины в  традициях народных 
художественных  промыслов 
(Хохлома,  Гжель)  или  в 
традициях  промыслов  других 
регионов (по выбору учителя).
Эскизы  орнаментов  для 
росписи  тканей.  Раппорт. 
Трафарет  и  создание 
орнамента  при  помощи 
печаток или штампов.
Эскизы  орнамента  для 
росписи  платка:  симметрия 
или  асимметрия  построения 
композиции,  статика  и 
динамика  узора,  ритмические 
чередования мотивов, наличие 

Узнать  о  создании  глиняной  и  деревянной 
посуды,  о  Гжели,  Хохломе  —  народных 
художественных промыслах.
Выполнять  красками  некоторые  кистевые 
приёмы создания орнамента.
Выполнять  эскизы  орнамента,  украшающего 
посуду  (по  мотивам  выбранного 
художественного промысла).
Стараться  увидеть  красоту,  анализировать 
композицию, особенности применения сетчатых 
орнаментов (а также модульных орнаментов).
Рассуждать  о  проявлениях  симметрии  и  её 
видах в сетчатом орнаменте.
Осваивать  техники  печатных  штампов  или 
трафаретов для создания раппорта (повторения 
элемента  узора)  в  орнаменте.  Наблюдать  и 
эстетически  анализировать  виды композиции 
павловопосадских платков.
Узнавать  о  видах  композиции,  построении 



композиционного  центра, 
роспись  по  канве  и  др. 
Рассмотрение  павло-
посадских платков.

орнамента в квадрате.
Выполнить  авторский  эскиз  праздничного 
платка в виде орнамента в квадрате.

Модуль 
«Архитектура»

Графические  зарисовки 
карандашами  архитектурных 
достопримечательностей 
своего  города  или  села  (по 
памяти  или  на  основе 
наблюдений и фотографий).
Проектирование  садово-
паркового  пространства  на 
плоскости  (аппликация, 
коллаж)  или  в 
пространственном  макете 
(использование  бумаги, 
картона, пенопласта и других 
подручных материалов).
Дизайн  в  городе. 
Проектирование  (эскизы) 
малых архитектурных форм в 
городе  (ажурные  ограды, 
фонари,  остановки 
транспорта, скамейки, киоски, 
беседки и др.).
Дизайн транспортных средств. 
Транспорт  в  городе.  Рисунки 
реальных или фантастических 
машин.
Графический  рисунок 
(индивидуально)  или 
тематическое  панно  «Образ 
моего  города»  (села)  в  виде 
коллективной  работы 
(композиционная  склейка-
аппликация  рисунков  зданий 
и  других  элементов 
городского  пространства, 
выполненных 
индивидуально).

Выполнить  зарисовки или творческие рисунки 
по  памяти  и  по  представлению  на  тему 
исторических  памятников  или  архитектурных 
достопримечательностей своего города (села).
Познакомиться  с  особенностями  творческой 
деятельности ландшафтных дизайнеров.
Создать проект образа парка в виде макета или 
рисунка (или аппликации).
Создать  эскизы  разнообразных  малых 
архитектурных  форм,  наполняющих  городское 
пространство (в виде рисунков, аппликаций из 
цветной  бумаги,  путём  вырезания  и 
макетирования — по выбору учителя).
Узнать  о  работе  художника-дизайнера  по 
разработке формы автомобилей и других видов 
транспорта.
Придумать  и  нарисовать  (или  выполнить  в 
технике  бумагопластики)  транспортное 
средство.
Выполнить  творческий  рисунок  —  создать 
графический образ своего города или села (или 
участвовать в коллективной работе).

Модуль 
«Восприятие 
произведений 
искусства»

Иллюстрации  в  детских 
книгах  и  дизайн  детской 
книги.
Наблюдение  окружающего 
мира  по  теме  «Архитектура, 
улицы моего
города».  Памятники 
архитектуры и архитектурные 
достопримечательности  (по 
выбору учителя), их значение 
в современном мире.
Виртуальное  путешествие: 
памятники  архитектуры 
Москвы  и  Санкт-Петербурга 
(обзор памятников по выбору 
учителя).
Знания  о  видах 

Рассматривать  и  обсуждать  иллюстрации 
известных  отечественных  художников  детских 
книг.
Рассматривать  и  анализировать 
архитектурные постройки своего города (села), 
характерные  особенности  улиц  и  площадей, 
выделять центральные по архитектуре здания и 
обсуждать их особенности.
Рассматривать  и  обсуждать  структурные 
компоненты  и  архитектурные  особенности 
классических произведений архитектуры.
Узнавать  и  уметь  объяснять  назначение 
основных видов пространственных искусств.
Учиться  перечислять  виды  собственно 
изобразительных искусств:  живопись,  графику, 
скульптуру.
Учиться  объяснять  смысл  термина  «жанр»  в 



пространственных  искусств: 
виды  определяются  по 
назначению  произведений  в 
жизни людей.
Жанры  в  изобразительном 
искусстве  —  живописи, 
графике,  скульптуре  — 
определяются  предметом 
изображения  и  служат  для 
классификации  и  сравнения 
содержания  произведений 
сходного  сюжета  (портреты, 
пейзажи и др.).
Представления  о 
произведениях  крупнейших 
отечественных  художников-
пейзажистов:  И. И. Шишкина, 
И.  И.  Левитана, 
А. К. Саврасова,  В.  Д. 
Поленова,  А. И. Куинджи,  И. 
К. Айвазовского (и других по 
выбору учителя).
Представления  о 
произведениях  крупнейших 
отечественных  портретистов: 
В. И. Сурикова, И. Е. Репина, 
В.  А.  Серова  (и  других  по 
выбору учителя).
Художественные  музеи. 
Виртуальные (интерактивные) 
путешествия  в 
художественные  музеи: 
Государственную 
Третьяковскую  галерею, 
Государственный  Эрмитаж, 
Государственный  Русский 
музей,  Государственный 
музей  изобразительных 
искусств  имени  А.  С. 
Пушкина.
Экскурсии  в  местные 
художественные  музеи  и 
галереи.  Виртуальные 
экскурсии  в  знаменитые 
зарубежные  художественные 
музеи  (выбор  музеев  —  за 
учителем).
Осознание  значимости  и 
увлекательности  посещения 
музеев;  посещение 
знаменитого  музея  как 
событие; интерес к коллекции 
музея и искусству в целом.

изобразительном искусстве.
Получать  представления  о  наиболее 
знаменитых  картинах  и  знать  имена 
крупнейших  отечественных  художников-
пейзажистов.  Получать  представления  о 
наиболее  знаменитых  картинах  и  знать  имена 
крупнейших  отечественных  художников-
портретистов.
Учиться  узнавать  некоторые  произведения 
этих  художников  и  рассуждать  об  их 
содержании.  Осуществлять  виртуальные 
(интерактивные)  путешествия  в 
художественные музеи (по выбору учителя).
Обсуждать  впечатления  от  виртуальных 
путешествий,  осуществлять  исследовательские 
квесты.  Узнавать  названия  ведущих 
отечественных художественных музеев, а также 
где  они  находятся  и  чему  посвящены  их 
коллекции.
Рассуждать  о  значении  художественных 
музеев  в  жизни  людей,  выражать  своё 
отношение к музеям.

Модуль «Азбука 
цифровой 
графики»

Построение  в  графическом 
редакторе  различных  по 
эмоциональному  восприятию 
ритмов  расположения  пятен 

Осваивать  приёмы  работы  в  графическом 
редакторе.
Исследовать  изменения  содержания 
произведения  в  зависимости  от  изменения 



на плоскости: покой (статика),
разные  направления  и  ритмы 
движения  (собрались, 
разбежались,  догоняют, 
улетают и т. д.). Вместо пятен 
(геометрических фигур) могут 
быть  простые  силуэты 
машинок,  птичек,  облаков  и 
др.
В  графическом  редакторе 
создание  рисунка  элемента 
орнамента  (паттерна),  его 
копирование,  многократное 
повторение,  в  том  числе  с 
поворотами  вокруг  оси 
рисунка,  и  создание 
орнамента, в основе которого 
раппорт.  Вариативное 
создание  орнаментов  на 
основе  одного  и  того  же 
элемента.
Изображение  и  изучение 
мимики  лица  в  программе 
Paint  (или  в  другом 
графическом редакторе).
Совмещение  с  помощью 
графического  редактора 
векторного  изображения, 
фотографии  и  шрифта  для 
создания  плаката  или 
поздравительной открытки.
Редактирование фотографий в 
программе  Picture  Manager: 
изменение яркости, контраста, 
насыщенности цвета; обрезка, 
поворот,  отражение. 
Виртуальные  путешествия  в 
главные  художественные 
музеи  и  музеи  местные  (по 
выбору учителя).

положения  и  ритма  пятен  в  плоскости 
изображения (экрана).
Построить  и  передать  ритм  движения 
машинок  на  улице  города:  машинки  едут 
быстро,  догоняют  друг  друга;  или,  наоборот, 
машинки  едут  спокойно,  не  спешат  (то  же 
задание  может  быть  дано  на  сюжет  «Полёт 
птиц»).
Учиться  понимать,  осваивать  правила 
композиции.
Придумать и создать рисунок простого узора с 
помощью  инструментов  графического 
редактора (создать паттерн).
Осваивать  приёмы  раппорта:  повороты, 
повторения,  симметричные  переворачивания 
при создании орнамента.
Наблюдать  и  анализировать,  как  изменяется 
рисунок орнамента в зависимости от различных 
повторений и поворотов первичного элемента.
Осваивать  с помощью графического редактора 
строение  лица  человека  и  пропорции 
(соотношения)  частей.  Осваивать  с  помощью 
графического  редактора  схематические 
изменения мимики лица.
Создать  таблицу-схему  изменений  мимики  на 
экране  компьютера  и  сохранить  её 
(распечатать).  Познакомиться  с  приёмами 
использования разных шрифтов в инструментах 
программы компьютерного редактора.
Создать поздравительную открытку-пожелание 
путём  совмещения  векторного  рисунка  или 
фотографии с текстом.
Осваивать  приёмы  редактирования  цифровых 
фотографий  с  помощью  компьютерной 
программы Picture Manager (или другой).
Осваивать  приёмы:  изменение  яркости, 
контраста,  насыщенности  цвета;  обрезка, 
поворот, отражение.
Осуществлять  виртуальные  путешествия  в 
отечественные  художественные  музеи  и, 
возможно,  знаменитые  зарубежные 
художественные  музеи  на  основе  установок  и 
квестов, предложенных учителем.



4 КЛАСС
5 КЛАСС

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся
Модуль 
«Графика»

Освоение  правил  линейной  и 
воздушной  перспективы: 
уменьшение  размера 
изображения  по  мере 
удаления  от  первого  плана, 
смягчение  цветового  и 
тонального  контрастов. 
Рисунок  фигуры  человека: 
основные  пропорции  и 
взаимоотношение  частей 
фигуры,  передача  движения 
фигуры  в  плоскости  листа: 
бег,  ходьба,  сидящая  и 
стоящая фигура. Графическое 
изображение  героев  былин, 
древних  легенд,  сказок  и 
сказаний разных народов.
Изображение  города  — 
тематическая  графическая 
композиция;  использование 
карандаша,  мелков, 
фломастеров  (смешанная 
техника)

Осваивать  правила  линейной  и  воздушной 
перспективы  и  применять  их  в  своей 
практической творческой деятельности.
Изучать  и  осваивать  основные  пропорции 
фигуры человека.
Осваивать  пропорциональные  отношения 
отдельных частей фигуры человека  и  учиться 
применять эти знания в своих рисунках.
Приобретать  опыт  изображения  фигуры 
человека в движении.
Получать  представления  о  традиционных 
одеждах разных народов и о красоте человека в 
разных культурах.
Учиться  передавать  в  рисунках  характерные 
особенности  архитектурных  построек  разных 
народов и культурных эпох.
Создать творческую композицию: изображение 
старинного  города,  характерного  для 
отечественной  культуры  или  культур  других 
народов



5 Модуль 
«Живопись»

Красота  природы  разных 
климатических  зон,  создание 
пейзажных  композиций 
(горный,  степной, 
среднерусский ландшафт).
Изображение  красоты 
человека в традициях русской 
культуры.  Изображение 
национального  образа 
человека  и  его  одежды  в 
разных культурах.
Портретные  изображения 
человека по представлению и 
наблюдению  с  разным 
содержанием:  женский  или 
мужской  портрет,  двойной 
портрет  матери  и  ребёнка, 
портрет  пожилого  человека, 
детский  портрет  или 
автопортрет,  портрет 
персонажа  по  представлению 
(из  выбранной  культурной 
эпохи).
Тематические многофигурные 
композиции:  коллективно 
созданные  панно-аппликации 
из  индивидуальных  рисунков 
и  вырезанных персонажей на 
темы  праздников  народов 
мира  или  в  качестве 
иллюстраций  к  сказкам  и 
легендам

Выполнить  живописное изображение пейзажей 
разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж 
степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный 
для среднерусской природы).
Приобретать  опыт  изображения  народных 
представлений  о  красоте  человека,  опыт 
создания образа женщины в русском народном 
костюме и мужского традиционного народного 
образа.  Исследовать  проявление  культурно-
исторических  и  возрастных  особенностей  в 
изображении человека.
Выполнить несколько портретных изображений 
(по  представлению  или  с  опорой  на  натуру): 
женский,  мужской,  двойной  портрет  матери  и 
ребёнка,  портрет  пожилого  человека,  детский 
портрет или автопортрет, портрет персонажа по 
представлению  (из  выбранной  культурной 
эпохи).  Собрать  необходимый  материал  и 
исследовать  особенности  визуального  образа, 
характерного  для  выбранной  исторической 
эпохи или национальной культуры.
Выполнить  рисунки характерных особенностей 
памятников материальной культуры выбранной 
культурной эпохи или народа.
Выполнить самостоятельно или участвовать
в  коллективной  работе  по  созданию 
тематической композиции на темы праздников 
разных народов (создание обобщённого образа 
разных национальных культур)

Модуль 
«Скульптура»

Знакомство со скульптурными 
памятниками  героям  и 
мемориальными комплексами.
Создание  эскиза  памятника 
народному  герою.  Работа  с 
пластилином  или  глиной. 
Выражение  значительности, 
трагизма  и  победительной 
силы

Собрать  необходимый материал,  исследовать, 
совершить  виртуальное  путешествие  к 
наиболее  значительным  мемориальным 
комплексам  нашей  страны,  а  также  к 
региональным  памятникам  (с  учётом  места 
проживания ребёнка).
Сделать  зарисовки мемориальных памятников. 
Создать  из  пластилина  свой  эскиз  памятника 
выбранному  герою  или  участвовать  в 
коллективной  разработке  проекта  макета 
мемориального комплекса

Модуль 
«Декоративно-
прикладное 
искусство»

Орнаменты  разных  народов. 
Подчинённость  орнамента 
форме  и  назначению 
предмета,  в  художественной 
обработке  которого  он 
применяется.
Особенности  символов  и 
изобразительных  мотивов  в 
орнаментах  разных  народов. 
Орнаменты в архитектуре,  на 
тканях,  одежде,  предметах 
быта и др.
Мотивы и назначение русских
народных  орнаментов. 

Исследовать  и  сделать  зарисовки 
особенностей,  характерных  для  орнаментов 
разных народов или культурных эпох.
Показать  в  рисунках  традиции использования 
орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении 
предметов быта выбранной народной культуры 
или исторической эпохи.
Исследовать  и  показать  в  практической 
творческой работе орнаменты, характерные для 
традиций отечественной культуры.
Исследовать  и  показать  в  своей  творческой 
работе  традиционные  мотивы  и  символы 
русской народной культуры (деревянная резьба 
и роспись по дереву, вышивка, декор головных 



5 Деревянная резьба и роспись, 
украшение  наличников  и 
других  элементов  избы, 
вышивка,  декор  головных 
уборов и др.
Орнаментальное  украшение 
каменной  архитектуры  в 
памятниках  русской 
культуры,  каменная  резьба, 
роспись стен, изразцы.
Народный  костюм.  Русский 
народный  праздничный 
костюм, символы и обереги в 
его декоре. Головные
уборы. Особенности мужской 
одежды  разных  сословий, 
связь  украшения  костюма 
мужчины с родом его занятий.
Женский и мужской костюмы 
в  традициях  разных  народов. 
Своеобразие  одежды  разных 
эпох и культур.

уборов, орнаменты, характерные для предметов 
быта).
Создать  изображение  русской  красавицы  в 
народном костюме.
Исследовать  и  показать  в  изображениях 
своеобразие  представлений  о  красоте  женских 
образов у разных народов.
Изобразить  особенности  мужской  одежды 
разных  сословий,  демонстрируя  связь 
украшения  костюма  мужчины  с  родом  его 
занятий

Модуль
«Архитектура»

Конструкция  традиционных 
народных  жилищ,  их  связь  с 
окружающей  природой:  дома 
из дерева, глины, камня; юрта 
и  её  устройство  (каркасный 
дом);  изображение 
традиционных жилищ.
Деревянная  изба,  её 
конструкция  и  декор. 
Моделирование  избы  из 
бумаги  или  изображение  на 
плоскости  в  технике 
аппликации  её  фасада  и 
традиционного  декора. 
Понимание  тесной  связи 
красоты  и  пользы, 
функционального  и 
декоративного  в  архитектуре 
традиционного  жилого 
деревянного  дома.  Разные 
виды  изб  и  надворных 
построек.
Конструкция  и  изображение 
здания  каменного  собора: 
свод,  нефы,  закомары,  глава, 
купол.  Роль  собора  в 
организации  жизни  древнего 
города,  собор  как 
архитектурная доминанта.
Традиции  архитектурной 
конструкции  храмовых 
построек  разных  народов. 
Изображение  типичной 
конструкции  зданий: 
древнегреческий  храм, 

Провести  анализ  архитектурных  особенностей 
традиционных  жилых  построек  у  разных 
народов.  Понимать  связь  архитектуры жилого 
дома  с  природным  строительным  материалом, 
характером труда и быта.
Получать  представление  об  устройстве 
деревянной  избы,  а  также  юрты,  иметь 
представление  о  жилых  постройках  других 
народов.
Узнавать  о  конструктивных  особенностях 
переносного жилища — юрты.
Учиться объяснять и показывать конструкцию 
избы,  народную  мудрость  устройства 
деревянных  построек,  единство  красоты  и 
пользы в каждой детали.
Изобразить  или  построить  из  бумаги 
конструкцию  избы,  других  деревянных 
построек традиционной деревни.
Учиться  объяснять  и  изображать 
традиционную  конструкцию  здания  каменного 
древнерусского храма.
Приводить  примеры  наиболее  значительных 
древнерусских соборов.
Приобретать  представление  о  красоте  и 
конструктивных  особенностях  русского 
деревянного  зодчества.  Называть 
конструктивные черты древнегреческого храма, 
уметь  его  изобразить.  Приобретать  общее 
цельное  образное  представление  о 
древнегреческой культуре.
Учиться  изображать  характерные  черты 
храмовых  сооружений  разных  культур: 
готический  (романский)  собор  в  европейских 
городах,  буддийская  пагода,  мусульманская 
мечеть.



5 готический  или  романский 
собор, мечеть, пагода.
Освоение образа и структуры 
архитектурного  пространства 
древнерусского  города. 
Крепостные  стены  и  башни, 
торг,  посад,  главный  собор. 
Красота  и  мудрость  в 
организации  города,  жизнь  в 
городе.
Понимание  значения  для 
современных  людей 
сохранения  культурного 
наследия.

Получать  образное  представление  о 
древнерусском  городе,  его  архитектурном 
устройстве и жизни людей.
Учиться  понимать  и  объяснять  значимость 
сохранения  архитектурных  памятников  и 
исторического  образа  своей  культуры  для 
современных людей.

Модуль 
«Восприятие 
произведений 
искусства»

Произведения  В.  М. 
Васнецова,  Б. М. Кустодиева, 
А.  М.  Васнецова, 
В. И. Сурикова,  К.  А. 
Коровина,  А. Г. Венецианова, 
А.  П.  Рябушкина, 
И. Я. Билибина  на  темы 
истории  и  традиций  русской 
отечественной культуры.
Примеры  произведений 
великих  европейских 
художников:  Леонардо  да 
Винчи,  Рафаэля,  Рембрандта, 
Пикассо (и других по выбору 
учителя).  Памятники 
древнерусского  каменного 
зодчества:  Московский 
Кремль,  Новгородский 
детинец,  Псковский  кром, 
Казанский кремль (и другие с 
учётом  местных 
архитектурных  комплексов,  в 
том  числе  монастырских). 
Памятники  русского 
деревянного  зодчества. 
Архитектурный  комплекс  на 
острове Кижи.
Художественная  культура 
разных  эпох  и  народов. 
Представления  об 
архитектурных, декоративных 
и  изобразительных 
произведениях  в  культуре 
Древней  Греции,  других 
культур  Древнего  мира. 
Архитектурные  памятники 
Западной  Европы  Средних 
веков  и  эпохи  Возрождения. 
Произведения  предметно-
пространственной  культуры, 
составляющие  истоки, 
основания  национальных 
культур в современном мире.

Воспринимать  и  обсуждать  произведения  на 
темы  истории  и  традиций  русской 
отечественной  культуры:  образ  русского 
средневекового  города  в  произведениях  А.  М. 
Васнецова, И. Я. Билибина, А. П. Рябушкина, К. 
А.  Коровина;  образ  русского  народного 
праздника  в  произведениях  Б. М. Кустодиева; 
образ  традиционной  крестьянской  жизни  в 
произведениях  Б.  М.  Кустодиева,  А.  Г. 
Венецианова, В. И. Сурикова.
Получать образные представления  о каменном 
древнерусском зодчестве, смотреть Московский 
Кремль,  Новгородский  детинец,  Псковский 
кром, Казанский кремль и др.
Узнавать,  уметь  называть  и  объяснять 
содержание  памятника  К.  Минину  и  Д. 
Пожарскому скульптора И. П. Мартоса.
Узнавать  соборы  Московского  Кремля, 
Софийский  собор  в  Великом Новгороде,  храм 
Покрова на Нерли.
Узнавать древнегреческий храм Парфенон, вид 
древнегреческого Акрополя.
Узнавать  и  различать  общий  вид  готических 
(романских) соборов.
Получать  знания  об  архитектуре 
мусульманских мечетей.
Получать  представления  об  архитектурном 
своеобразии буддийских пагод.
Учиться рассуждать о разнообразии, красоте и 
значимости пространственной культуры разных 
народов.
Узнавать  основные  памятники  наиболее 
значимых  мемориальных  ансамблей  и  уметь 
объяснять их особое значение в жизни людей.
Узнавать о правилах поведения при посещении 
мемориальных памятников.



5 Памятники  национальным 
героям. Памятник К. Минину 
и  Д.  Пожарскому  скульптора 
И. П. Мартоса  в  Москве. 
Мемориальные  ансамбли: 
Могила Неизвестного Солдата 
в Москве; памятник-ансамбль 
героям Сталинградской битвы 
«Мамаев курган» (и другие по 
выбору учителя).

Модуль «Азбука 
цифровой 
графики»

Изображение  и  освоение  в 
программе  Paint  правил 
линейной  и  воздушной 
перспективы:  изображение 
линии  горизонта  и  точки 
схода,  перспективных 
сокращений,  цветовых  и 
тональных изменений.
Моделирование  в 
графическом  редакторе  с 
помощью  инструментов 
геометрических  фигур 
конструкции  традиционного 
крестьянского  деревянного 
дома  (избы)  и  различных 
вариантов  его  устройства. 
Моделирование  конструкции 
разных  видов  традиционных 
жилищ разных народов (юрта, 
каркасный  дом  и  др.,  в  том 
числе  с  учётом  местных 
традиций).
Моделирование  в 
графическом  редакторе  с 
помощью инструментов
геометрических  фигур 
конструкций храмовых зданий 
разных  культур:  каменный 
православный  собор, 
готический  или  романский 
собор, пагода, мечеть.
Построение  в  графическом 
редакторе  с  помощью 
геометрических фигур или на 
линейной  основе  пропорций 
фигуры  человека, 
изображение  различных  фаз 
движения. Создание анимации 
схематического  движения 
человека  (при 
соответствующих 
технических условиях).
Анимация простого движения 
нарисованной  фигурки: 
загрузить две фазы движения 
фигурки  в  виртуальный 
редактор  GIF-анимации  и 

Осваивать  правила  линейной  и  воздушной 
перспективы  с  помощью  графических 
изображений  и  их  варьирования  в 
компьютерной программе Paint.
Осваивать знания о конструкции крестьянской
деревянной избы и её разных видах, моделируя 
строение  избы  в  графическом  редакторе  с 
помощью инструментов геометрических фигур.
Использовать  поисковую  систему  для 
знакомства  с  разными  видами  избы  и  её 
украшений.
Осваивать  строение  юрты,  моделируя  её 
конструкцию  в  графическом  редакторе  с 
помощью инструментов геометрических фигур.
Находить  в поисковой системе разнообразные 
модели  юрты,  её  украшения,  внешний  вид  и 
внутренний уклад жилища.
Осваивать  моделирование  с  помощью 
инструментов  графического  редактора, 
копирования и трансформации геометрических 
фигур  строения  храмовых  зданий  разных 
культур.
Осваивать  строение  фигуры  человека  и  её 
пропорции  с  помощью  инструментов 
графического  редактора  (фигура  человека 
строится  из  геометрических  фигур  или  с 
помощью  только  линий,  исследуются 
пропорции частей и способы движения фигуры 
человека при ходьбе и беге).
Осваивать анимацию простого повторяющегося 
движения  (в  виртуальном  редакторе  GIF-
анимации).  Осваивать  и  создавать 
компьютерные  презентации  в  программе 
PowerPoint  по  темам  изучаемого  материала, 
собирая  в  поисковых  системах  нужный 
материал  или  используя  собственные 
фотографии  и  фотографии  своих  рисунков, 
делая  шрифтовые  надписи  наиболее  важных 
определений,  названий,  положений,  которые 
надо запомнить.
Собрать  свою  коллекцию  презентаций  по 
изучаемым темам.
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КЛАСС

сохранить  простое 
повторяющееся  движение 
своего рисунка.
Создание  компьютерной 
презентации  в  программе 
PowerPoint  на  тему 
архитектуры, декоративного и 
изобразительного  искусства 
выбранной  эпохи  или 
национальной  культуры. 
Виртуальные  тематические 
путешествия  по 
художественным  музеям 
мира.

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся
Модуль 
«Графика»

Освоение  правил  линейной  и 
воздушной  перспективы: 
уменьшение  размера 
изображения  по  мере 
удаления  от  первого  плана, 
смягчение  цветового  и 
тонального  контрастов. 
Рисунок  фигуры  человека: 
основные  пропорции  и 
взаимоотношение  частей 
фигуры,  передача  движения 
фигуры  в  плоскости  листа: 
бег,  ходьба,  сидящая  и 
стоящая фигура. Графическое 
изображение  героев  былин, 
древних  легенд,  сказок  и 
сказаний разных народов.
Изображение  города  — 
тематическая  графическая 
композиция;  использование 
карандаша,  мелков, 
фломастеров  (смешанная 
техника)

Осваивать  правила  линейной  и  воздушной 
перспективы  и  применять  их  в  своей 
практической творческой деятельности.
Изучать  и  осваивать  основные  пропорции 
фигуры человека.
Осваивать  пропорциональные  отношения 
отдельных частей фигуры человека  и  учиться 
применять эти знания в своих рисунках.
Приобретать  опыт  изображения  фигуры 
человека в движении.
Получать  представления  о  традиционных 
одеждах разных народов и о красоте человека в 
разных культурах.
Учиться  передавать  в  рисунках  характерные 
особенности  архитектурных  построек  разных 
народов и культурных эпох.
Создать творческую композицию: изображение 
старинного  города,  характерного  для 
отечественной  культуры  или  культур  других 
народов

Модуль 
«Живопись»

Красота  природы  разных 
климатических  зон,  создание 
пейзажных  композиций 
(горный,  степной, 
среднерусский ландшафт).
Изображение  красоты 
человека в традициях русской 
культуры.  Изображение 
национального  образа 
человека  и  его  одежды  в 
разных культурах.
Портретные  изображения 
человека по представлению и 
наблюдению  с  разным 
содержанием:  женский  или 
мужской  портрет,  двойной 
портрет  матери  и  ребёнка, 
портрет  пожилого  человека, 
детский  портрет  или 

Выполнить  живописное изображение пейзажей 
разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж 
степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный 
для среднерусской природы).
Приобретать  опыт  изображения  народных 
представлений  о  красоте  человека,  опыт 
создания образа женщины в русском народном 
костюме и мужского традиционного народного 
образа.  Исследовать  проявление  культурно-
исторических  и  возрастных  особенностей  в 
изображении человека.
Выполнить несколько портретных изображений 
(по  представлению  или  с  опорой  на  натуру): 
женский,  мужской,  двойной  портрет  матери  и 
ребёнка,  портрет  пожилого  человека,  детский 
портрет или автопортрет, портрет персонажа по 
представлению  (из  выбранной  культурной 
эпохи).  Собрать  необходимый  материал  и 
исследовать  особенности  визуального  образа, 



автопортрет,  портрет 
персонажа  по  представлению 
(из  выбранной  культурной 
эпохи).
Тематические многофигурные 
композиции:  коллективно 
созданные  панно-аппликации 
из  индивидуальных  рисунков 
и  вырезанных персонажей на 
темы  праздников  народов 
мира  или  в  качестве 
иллюстраций  к  сказкам  и 
легендам

характерного  для  выбранной  исторической 
эпохи или национальной культуры.
Выполнить  рисунки характерных особенностей 
памятников материальной культуры выбранной 
культурной эпохи или народа.
Выполнить самостоятельно или участвовать
в  коллективной  работе  по  созданию 
тематической композиции на темы праздников 
разных народов (создание обобщённого образа 
разных национальных культур)

Модуль 
«Скульптура»

Знакомство со скульптурными 
памятниками  героям  и 
мемориальными комплексами.
Создание  эскиза  памятника 
народному  герою.  Работа  с 
пластилином  или  глиной. 
Выражение  значительности, 
трагизма  и  победительной 
силы

Собрать  необходимый материал,  исследовать, 
совершить  виртуальное  путешествие  к 
наиболее  значительным  мемориальным 
комплексам  нашей  страны,  а  также  к 
региональным  памятникам  (с  учётом  места 
проживания ребёнка).
Сделать  зарисовки мемориальных памятников. 
Создать  из  пластилина  свой  эскиз  памятника 
выбранному  герою  или  участвовать  в 
коллективной  разработке  проекта  макета 
мемориального комплекса

Модуль 
«Декоративно-
прикладное 
искусство»

Орнаменты  разных  народов. 
Подчинённость  орнамента 
форме  и  назначению 
предмета,  в  художественной 
обработке  которого  он 
применяется.
Особенности  символов  и 
изобразительных  мотивов  в 
орнаментах  разных  народов. 
Орнаменты в архитектуре,  на 
тканях,  одежде,  предметах 
быта и др.
Мотивы и назначение русских
народных  орнаментов. 
Деревянная резьба и роспись, 
украшение  наличников  и 
других  элементов  избы, 
вышивка,  декор  головных 
уборов и др.
Орнаментальное  украшение 
каменной  архитектуры  в 
памятниках  русской 
культуры,  каменная  резьба, 
роспись стен, изразцы.
Народный  костюм.  Русский 
народный  праздничный 
костюм, символы и обереги в 
его декоре. Головные
уборы. Особенности мужской 
одежды  разных  сословий, 
связь  украшения  костюма 
мужчины с родом его занятий.

Исследовать  и  сделать  зарисовки 
особенностей,  характерных  для  орнаментов 
разных народов или культурных эпох.
Показать  в  рисунках  традиции использования 
орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении 
предметов быта выбранной народной культуры 
или исторической эпохи.
Исследовать  и  показать  в  практической 
творческой работе орнаменты, характерные для 
традиций отечественной культуры.
Исследовать  и  показать  в  своей  творческой 
работе  традиционные  мотивы  и  символы 
русской народной культуры (деревянная резьба 
и роспись по дереву, вышивка, декор головных 
уборов, орнаменты, характерные для предметов 
быта).
Создать  изображение  русской  красавицы  в 
народном костюме.
Исследовать  и  показать  в  изображениях 
своеобразие  представлений  о  красоте  женских 
образов у разных народов.
Изобразить  особенности  мужской  одежды 
разных  сословий,  демонстрируя  связь 
украшения  костюма  мужчины  с  родом  его 
занятий



Женский и мужской костюмы 
в  традициях  разных  народов. 
Своеобразие  одежды  разных 
эпох и культур.

Модуль
«Архитектура»

Конструкция  традиционных 
народных  жилищ,  их  связь  с 
окружающей  природой:  дома 
из дерева, глины, камня; юрта 
и  её  устройство  (каркасный 
дом);  изображение 
традиционных жилищ.
Деревянная  изба,  её 
конструкция  и  декор. 
Моделирование  избы  из 
бумаги  или  изображение  на 
плоскости  в  технике 
аппликации  её  фасада  и 
традиционного  декора. 
Понимание  тесной  связи 
красоты  и  пользы, 
функционального  и 
декоративного  в  архитектуре 
традиционного  жилого 
деревянного  дома.  Разные 
виды  изб  и  надворных 
построек.
Конструкция  и  изображение 
здания  каменного  собора: 
свод,  нефы,  закомары,  глава, 
купол.  Роль  собора  в 
организации  жизни  древнего 
города,  собор  как 
архитектурная доминанта.
Традиции  архитектурной 
конструкции  храмовых 
построек  разных  народов. 
Изображение  типичной 
конструкции  зданий: 
древнегреческий  храм, 
готический  или  романский 
собор, мечеть, пагода.
Освоение образа и структуры 
архитектурного  пространства 
древнерусского  города. 
Крепостные  стены  и  башни, 
торг,  посад,  главный  собор. 
Красота  и  мудрость  в 
организации  города,  жизнь  в 
городе.
Понимание  значения  для 
современных  людей 
сохранения  культурного 
наследия.

Провести  анализ  архитектурных  особенностей 
традиционных  жилых  построек  у  разных 
народов.  Понимать  связь  архитектуры жилого 
дома  с  природным  строительным  материалом, 
характером труда и быта.
Получать  представление  об  устройстве 
деревянной  избы,  а  также  юрты,  иметь 
представление  о  жилых  постройках  других 
народов.
Узнавать  о  конструктивных  особенностях 
переносного жилища — юрты.
Учиться объяснять и показывать конструкцию 
избы,  народную  мудрость  устройства 
деревянных  построек,  единство  красоты  и 
пользы в каждой детали.
Изобразить  или  построить  из  бумаги 
конструкцию  избы,  других  деревянных 
построек традиционной деревни.
Учиться  объяснять  и  изображать 
традиционную  конструкцию  здания  каменного 
древнерусского храма.
Приводить  примеры  наиболее  значительных 
древнерусских соборов.
Приобретать  представление  о  красоте  и 
конструктивных  особенностях  русского 
деревянного  зодчества.  Называть 
конструктивные черты древнегреческого храма, 
уметь  его  изобразить.  Приобретать  общее 
цельное  образное  представление  о 
древнегреческой культуре.
Учиться  изображать  характерные  черты 
храмовых  сооружений  разных  культур: 
готический  (романский)  собор  в  европейских 
городах,  буддийская  пагода,  мусульманская 
мечеть.
Получать  образное  представление  о 
древнерусском  городе,  его  архитектурном 
устройстве и жизни людей.
Учиться  понимать  и  объяснять  значимость 
сохранения  архитектурных  памятников  и 
исторического  образа  своей  культуры  для 
современных людей.

Модуль 
«Восприятие 
произведений 
искусства»

Произведения  В.  М. 
Васнецова,  Б. М. Кустодиева, 
А.  М.  Васнецова, 
В. И. Сурикова,  К.  А. 

Воспринимать  и  обсуждать  произведения  на 
темы  истории  и  традиций  русской 
отечественной  культуры:  образ  русского 
средневекового  города  в  произведениях  А.  М. 



Коровина,  А. Г. Венецианова, 
А.  П.  Рябушкина, 
И. Я. Билибина  на  темы 
истории  и  традиций  русской 
отечественной культуры.
Примеры  произведений 
великих  европейских 
художников:  Леонардо  да 
Винчи,  Рафаэля,  Рембрандта, 
Пикассо (и других по выбору 
учителя).  Памятники 
древнерусского  каменного 
зодчества:  Московский 
Кремль,  Новгородский 
детинец,  Псковский  кром, 
Казанский кремль (и другие с 
учётом  местных 
архитектурных  комплексов,  в 
том  числе  монастырских). 
Памятники  русского 
деревянного  зодчества. 
Архитектурный  комплекс  на 
острове Кижи.
Художественная  культура 
разных  эпох  и  народов. 
Представления  об 
архитектурных, декоративных 
и  изобразительных 
произведениях  в  культуре 
Древней  Греции,  других 
культур  Древнего  мира. 
Архитектурные  памятники 
Западной  Европы  Средних 
веков  и  эпохи  Возрождения. 
Произведения  предметно-
пространственной  культуры, 
составляющие  истоки, 
основания  национальных 
культур в современном мире.
Памятники  национальным 
героям. Памятник К. Минину 
и  Д.  Пожарскому  скульптора 
И. П. Мартоса  в  Москве. 
Мемориальные  ансамбли: 
Могила Неизвестного Солдата 
в Москве; памятник-ансамбль 
героям Сталинградской битвы 
«Мамаев курган» (и другие по 
выбору учителя).

Васнецова, И. Я. Билибина, А. П. Рябушкина, К. 
А.  Коровина;  образ  русского  народного 
праздника  в  произведениях  Б. М. Кустодиева; 
образ  традиционной  крестьянской  жизни  в 
произведениях  Б.  М.  Кустодиева,  А.  Г. 
Венецианова, В. И. Сурикова.
Получать образные представления  о каменном 
древнерусском зодчестве, смотреть Московский 
Кремль,  Новгородский  детинец,  Псковский 
кром, Казанский кремль и др.
Узнавать,  уметь  называть  и  объяснять 
содержание  памятника  К.  Минину  и  Д. 
Пожарскому скульптора И. П. Мартоса.
Узнавать  соборы  Московского  Кремля, 
Софийский  собор  в  Великом Новгороде,  храм 
Покрова на Нерли.
Узнавать древнегреческий храм Парфенон, вид 
древнегреческого Акрополя.
Узнавать  и  различать  общий  вид  готических 
(романских) соборов.
Получать  знания  об  архитектуре 
мусульманских мечетей.
Получать  представления  об  архитектурном 
своеобразии буддийских пагод.
Учиться рассуждать о разнообразии, красоте и 
значимости пространственной культуры разных 
народов.
Узнавать  основные  памятники  наиболее 
значимых  мемориальных  ансамблей  и  уметь 
объяснять их особое значение в жизни людей.
Узнавать о правилах поведения при посещении 
мемориальных памятников.

Модуль «Азбука 
цифровой 
графики»

Изображение  и  освоение  в 
программе  Paint  правил 
линейной  и  воздушной 
перспективы:  изображение 
линии  горизонта  и  точки 
схода,  перспективных 
сокращений,  цветовых  и 
тональных изменений.

Осваивать  правила  линейной  и  воздушной 
перспективы  с  помощью  графических 
изображений  и  их  варьирования  в 
компьютерной программе Paint.
Осваивать знания о конструкции крестьянской
деревянной избы и её разных видах, моделируя 
строение  избы  в  графическом  редакторе  с 
помощью инструментов геометрических фигур.



2.1.8  РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ТРУД 
(ТЕХНОЛОГИЯ)» 

Моделирование  в 
графическом  редакторе  с 
помощью  инструментов 
геометрических  фигур 
конструкции  традиционного 
крестьянского  деревянного 
дома  (избы)  и  различных 
вариантов  его  устройства. 
Моделирование  конструкции 
разных  видов  традиционных 
жилищ разных народов (юрта, 
каркасный  дом  и  др.,  в  том 
числе  с  учётом  местных 
традиций).
Моделирование  в 
графическом  редакторе  с 
помощью инструментов
геометрических  фигур 
конструкций храмовых зданий 
разных  культур:  каменный 
православный  собор, 
готический  или  романский 
собор, пагода, мечеть.
Построение  в  графическом 
редакторе  с  помощью 
геометрических фигур или на 
линейной  основе  пропорций 
фигуры  человека, 
изображение  различных  фаз 
движения. Создание анимации 
схематического  движения 
человека  (при 
соответствующих 
технических условиях).
Анимация простого движения 
нарисованной  фигурки: 
загрузить две фазы движения 
фигурки  в  виртуальный 
редактор  GIF-анимации  и 
сохранить  простое 
повторяющееся  движение 
своего рисунка.
Создание  компьютерной 
презентации  в  программе 
PowerPoint  на  тему 
архитектуры, декоративного и 
изобразительного  искусства 
выбранной  эпохи  или 
национальной  культуры. 
Виртуальные  тематические 
путешествия  по 
художественным  музеям 
мира.

Использовать  поисковую  систему  для 
знакомства  с  разными  видами  избы  и  её 
украшений.
Осваивать  строение  юрты,  моделируя  её 
конструкцию  в  графическом  редакторе  с 
помощью инструментов геометрических фигур.
Находить  в поисковой системе разнообразные 
модели  юрты,  её  украшения,  внешний  вид  и 
внутренний уклад жилища.
Осваивать  моделирование  с  помощью 
инструментов  графического  редактора, 
копирования и трансформации геометрических 
фигур  строения  храмовых  зданий  разных 
культур.
Осваивать  строение  фигуры  человека  и  её 
пропорции  с  помощью  инструментов 
графического  редактора  (фигура  человека 
строится  из  геометрических  фигур  или  с 
помощью  только  линий,  исследуются 
пропорции частей и способы движения фигуры 
человека при ходьбе и беге).
Осваивать анимацию простого повторяющегося 
движения  (в  виртуальном  редакторе  GIF-
анимации).  Осваивать  и  создавать 
компьютерные  презентации  в  программе 
PowerPoint  по  темам  изучаемого  материала, 
собирая  в  поисковых  системах  нужный 
материал  или  используя  собственные 
фотографии  и  фотографии  своих  рисунков, 
делая  шрифтовые  надписи  наиболее  важных 
определений,  названий,  положений,  которые 
надо запомнить.
Собрать  свою  коллекцию  презентаций  по 
изучаемым темам.



1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  учебного  предмета  «Труд  (технология)»  для 

общеобразовательных  организаций,  реализующих  адаптированные  основные 
общеобразовательные  программы  начального  общего  образования  слабовидящих 
обучающихся, разработана на основе Федерального закона от 13.12.2023 № 618 «О внесении 
изменений  в  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  РФ»  (ч.  6.3.  ст.  12),  Федерального 
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  для 
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (вариант  4.2  ФАОП  НОО  для 
слабовидящих  обучающихся),  Федеральной  адаптированной  образовательной  программы 
начального общего образования для слабовидящих обучающихся (далее - вариант 4.2 ФАОП 
НОО),  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  Федеральной  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.

Содержание  программы  учебного  предмета  «Труд  (технология)»  включает 
характеристику основных структурных единиц (модулей),  которые являются общими для 
каждого года обучения:

1. Технологии, профессии и производства.
2. Технологии ручной обработки материалов:  технологии работы с: бумагой и 

картоном, пластичными материалами, природным материалом, текстильными материалами, 
другими доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома).

3. Конструирование  и  моделирование:  работа  с  «Конструктором», 
конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и 
текстильных материалов, робототехника. 

4. Информационно-коммуникационные  (ассистивные/тифлоинформационные) 
технологии. 

В процессе освоения программы учебного предмета «Труд (технология) обучающиеся 
овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих 
черт  личности,  коммуникабельности,  чувства  ответственности,  умения  искать  и 
использовать информацию.

В  рамках  изучения  программного  содержания  предмета  «Труд  (технология)» 
осуществляется  реализация  широкого  спектра  межпредметных  связей  (в  том  числе 
специфических,  определяемых  особыми  образовательными  потребностями  слабовидящих 
обучающихся).

Математика – моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 
учетом  основ  геометрии,  работа  с  геометрическими  фигурами,  телами,  именованными 
числами.

Изобразительное  искусство  –  использование  средств  художественной 
выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Окружающий мир – природные формы и конструкции как универсальный источник 
инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 
традиции.

Русский язык / родной язык – использование важнейших видов речевой деятельности 
и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 
практической деятельности.

Литературное чтение / литературное чтение на родном языке – работа с текстами для 
создания образа, реализуемого в изделии.

Важная  особенность  уроков  труда  (технологии)  на  уровне  начального  общего 
образования  –  предметно-практическая  деятельность  как  необходимая  составляющая 
целостного  процесса  интеллектуального,  а  также  духовного  и  нравственного  развития 
слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста.



Продуктивная  предметная  деятельность  на  уроках  труда  (технологии)  является 
основой  формирования  познавательных  способностей  слабовидящих  обучающихся, 
стремления активно знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций 
своего и других народов и уважительного отношения к ним.

Коррекционно-развивающий  потенциал  учебного  предмета  «Труд  (технология)» 
способствует  преодолению  обучающимися  следующих  специфических  трудностей, 
обусловленных слабовидением:

 снижение  возможности  выявлять  пространственные  признаки  объектов: 
положение, направление, расстояние, величина, форма - с помощью зрения;

 замедленность и неточность восприятия;
 низкий уровень развития мелкой моторики, зрительно-моторной координации;
 несформированность или искаженность ряда представлений;
 отсутствие  или  недостаточность  социального  опыта,  низкий  уровень 

самостоятельности;
 трудности  в  формировании  базовых  представлений  о  мире  современных 

профессий и технологий.
Реализация учебного предмета «Труд (технология)» для слабовидящих обучающихся 

предполагает  создание  специальных  образовательных  условий,  учитывающих 
особенности  психофизического  развития  и  особые  образовательные  потребности 
обучающихся данной группы: 

 соблюдение  режима  зрительных  нагрузок  в  соответствии  с  действующими 
СанПиН и индивидуальных рекомендаций врача-офтальмолога; 

 использование специальных методов, приёмов (алгоритмизация, поэтапность, 
сопряженные  действия  и  др.)  и  тифлотехнических,  технических,  оптических  средств 
обучения, ассистивных (тифлоинформационных) технологий, тифлокомментирования;

 применение  специальных  средств  наглядности  (натуральные  предметы  и 
объекты,  модели,  муляжи,  макеты,  иллюстративный  материал,  адаптированный  к 
зрительным возможностям слабовидящих);

 непрерывность коррекционно-развивающего процесса и профориентационной 
работы, реализуемой через содержание образовательных областей;

 особая  организация  предметно-пространственной  и  временной 
образовательной среды.

Основной целью изучения учебного предмета «Труд (технология)» на уровне начального 
общего  образования  является  успешная социализация  слабовидящих  обучающихся, 
формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 
конструкторско-технологических  знаний  (о  рукотворном  мире  и  общих  правилах  его 
создания  в  рамках  исторически  меняющихся  технологий)  и  соответствующих  им 
практических умений.

Программа учебного предмета «Труд (технология)» направлена на решение системы 
общеобразовательных и коррекционных задач:

Общеобразовательные задачи:
 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека;
 становление  элементарных  базовых  знаний  и  представлений  о  предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 
природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся  и  современных 
производствах и профессиях;

 формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с 
простейшей  технологической  документацией  (рисунок,  чертёж,  эскиз,  схема), 
адаптированной к зрительным возможностям слабовидящих – укрупненный шрифт, яркие 
высококонтрастные  цветовые  решения  и  др.  и  при  необходимости  сопровождаемой 
тифлокомментариями  педагога  с  подробным  описанием,  либо  текстовыми  / 



аудиотифлокомментариями;
 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях  их  обработки  и  соответствующих  умений  с  учетом  особенностей 
психофизического развития слабовидящих обучающихся;

 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной и зрительно-двигательной 
координации, глазомера через формирование доступных практических умений;

 расширение  культурного  кругозора,  развитие  способности  творческого 
использования полученных знаний и умений в практической деятельности;

 развитие  познавательных  психических  процессов  и  приёмов  умственной 
деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 
практических заданий;

 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей  к 
изобретательской деятельности;

 воспитание  уважительного  отношения  к  людям  труда,  к  культурным 
традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном 
мире;

 развитие  социально  полезных  личностных  качеств:  организованности, 
аккуратности,  добросовестного  и  ответственного  отношения  к  работе,  взаимопомощи, 
волевой саморегуляции, активности и инициативности;

 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 
деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации;

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения 
к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;

 воспитание положительного отношения к  коллективному труду,  применение 
правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей.

Коррекционные задачи:
 развитие зрительного, осязательно-зрительного и слухового восприятия;
 формирование  навыков  зрительного,  осязательно-зрительного  и  слухового 

анализа; 
 развитие произвольного внимания; 
 развитие и коррекция памяти;
 развитие критического и технологического мышления;
 преодоление вербализма знаний;
 обогащение активного и пассивного словаря, формирование новых понятий в 

различных сферах применения современных технологий;
 формирование,  уточнение  или  коррекция  представлений  о  предметах  и 

процессах окружающей действительности;
 развитие  и  коррекция  умений  планирования,  программирования  и  контроля 

собственной деятельности;
 изучение различных материалов труда и их применении, трудовых операций и 

технологических процессов, выполняемых без визуального контроля;
 обучение  приемам  зрительного,  осязательного  и  слухового  самоконтроля  в 

процессе формирования трудовых действий;
 изучение основных видов механизмов (выполняемые ими функции, их рабочие 

части);
 обучение  использованию  при  выполнении  работ  инструкционно-

технологических карт;
 развитие  и  коррекция  предметно-практических  действий  посредством 

овладения  компенсаторными  способами  выполнения  трудовых  операций  и  работы  с 
различными материалами в условиях слабовидения;

 развитие  и  коррекция  навыков  алгоритмизации  деятельности  (работа  по 
заданным алгоритмам и создание собственных алгоритмов;



 формирование навыков алгоритмизации трудовых операций;
 формирование  специальных приемов зрительного  и  осязательно-зрительного 

обследования и изображения изучаемых объектов;
 развитие мотивационно-потребностной сферы;
 воспитание технологической культуры и грамотности;
 воспитание  любви  к  труду,  формирование  активной  жизненной  позиции, 

преодоление  негативных  установок  на  иждивенчество  и  инвалидность,  коррекция 
самооценки;

 развитие и коррекция мелкой моторики и зрительно-моторной координации;
 формирование  общих  и  специальных  надпрофессиональных  навыков 

(зрительная ориентировка в микро и макропространстве, коммуникативные навыки, навыки 
работы  в  команде,  криативное  и  критическое  мышление,  использование 
тифлоинформационных  технологий  и  тифлоприборов,  навыки  социально-бытовой 
адаптации, моделирование, проектная деятельность);

 ознакомление с миром современных профессий, в том числе доступными для 
слабовидящих;

 развитие способностей в доступных видах деятельности.
Основные  принципы  и  подходы  к  реализации  учебного  предмета  «Труд  

(технология)»
Основу  разработки  федеральной  рабочей  программы  учебного  предмета  «Труд 

(технология)»  для  слабовидящих  обучающихся  составляют  деятельностный  и 
дифференцированный подходы.

Деятельностный  подход  строится  на  признании  того,  что  развитие  личности 
слабовидящего обучающегося определяется созданием условий для проявления активности и 
самостоятельности в доступных видах деятельности.

Дифференцированный  подход  предполагает  учет  особых  образовательных 
потребностей слабовидящих обучающихся, а также их индивидуальных компенсаторных и 
зрительных  возможностей,  демонстрирующих  неоднородность  уровня  готовности  к 
овладению  трудовыми  действиями  без  визуального  контроля.  Применение 
дифференцированного  подхода  обеспечивает  разнообразие  программного  содержания 
предмета,  обеспечивая  слабовидящим  обучающимся  возможность  реализовать  свой 
индивидуальный потенциал.

Программа разработана на основе следующих принципов:
 коррекционная направленность образовательного процесса; 
 вариативность  (выбор  альтернативных  технологий,  методов,  приемов  и  средств 

обучения); 
 развивающая  направленность  образовательного  процесса,  обеспечивающая 

личностное и компенсаторное развитие обучающихся с нарушениями зрения с учетом их 
особых образовательных потребностей;

 учет индивидуальных особенностей психофизического развития и типологических 
особенностей обучающихся с нарушениями зрения;

 взаимосвязь содержания учебного предмета и профориентационной работы;
 преемственность, предполагающая проектирование программы с учетом содержания 

учебного предмета на уровне основного общего образования;
 взаимодействие с семьей.
Учебный предмет «Труд (технология)» входит в предметную область федерального 

учебного  плана  «Труд  (технология)»  и  является  обязательным  для  изучения  на  уровне 
начального общего образования.

Согласно  федеральному  учебному  плану  Федеральной  адаптированной 
образовательной программы начального общего образования слабовидящих обучающихся 
(вариант  4.2  ФАОП НОО),  общее  число  часов,  отводимое  для  изучения  предмета  «Труд 
(технология)» составляет 169 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2-5 классах 



– 34 часа (1 час в неделю).
Получение слабовидящими обучающимися, осваивающими вариант 4.2 ФАОП НОО, 

начального общего образования в пролонгированные сроки обучения (5 лет) обеспечивает 
возможность  расширения  знаний,  а  также  закрепления  практических  умений  и  навыков, 
приобретенных  обучающимися  в  рамках  изучения  программного  содержания  предмета 
«Труд (технология)» за итоговый год обучения на уровне начального общего образования.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
1 КЛАСС

Технологии, профессии и производства
Природное  и  техническое  окружение  человека.  Природа  как  источник  сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в 
изделиях  из  различных материалов.  Наблюдения  природы и  фантазия  мастера  –  условия 
создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, 
их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в 
зависимости  от  вида  работы.  Рациональное  размещение  на  рабочем  месте  материалов  и 
инструментов,  поддержание  порядка  во  время  работы,  уборка  по  окончании  работы. 
Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов.

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 
производствами. Профессии сферы обслуживания.

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.
Технологии ручной обработки материалов

Бережное,  экономное  и  рациональное  использование  обрабатываемых  материалов. 
Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий.

Основные  технологические  операции  ручной  обработки  материалов:  разметка 
деталей,  выделение деталей,  формообразование деталей,  сборка изделия,  отделка изделия 
или его деталей. Общее представление.

Способы  разметки  деталей:  на  глаз  и  от  руки,  по  шаблону,  по  линейке  (как 
направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с опорой 
на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 
изображений  (называние  операций,  способов  и  приёмов  работы,  последовательности 
изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и 
вырезание  нескольких  одинаковых  деталей  из  бумаги.  Способы  соединения  деталей  в 
изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и другое. Приёмы и правила 
аккуратной  работы  с  клеем.  Отделка  изделия  или  его  деталей  (окрашивание,  вышивка, 
аппликация и другое).

Подбор  соответствующих  инструментов  и  способов  обработки  материалов  в 
зависимости от  их  свойств  и  видов  изделий.  Инструменты и  приспособления  (ножницы, 
линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное 
использование.

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приёмы изготовления 
изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 
отрыванием), придание формы.

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 
обработки  бумаги  различных  видов:  сгибание  и  складывание,  сминание,  обрывание, 
склеивание и другое. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 
хранения ножниц. Картон.

Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, шишки, семена, 
ветки).  Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 
замыслом,  составление  композиции,  соединение  деталей  (приклеивание,  склеивание  с 
помощью прокладки, соединение с помощью пластилина).

Общее  представление  о  тканях  (текстиле),  их  строении  и  свойствах.  Швейные 
инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в 



иголку, строчка прямого стежка.
Использование дополнительных отделочных материалов.

Конструирование и моделирование
Простые  и  объёмные  конструкции  из  разных  материалов  (пластические  массы, 

бумага,  текстиль и другое)  и  способы их создания.  Общее представление о  конструкции 
изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы 
соединения  деталей  в  изделиях  из  разных  материалов.  Образец,  анализ  конструкции 
образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели 
(на  плоскости).  Взаимосвязь  выполняемого  действия  и  результата.  Элементарное 
прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого (необходимого) результата, 
выбор способа работы в зависимости от требуемого результата (замысла).
Информационно-коммуникационные  (ассистивные/тифлоинформационные) 
технологии

Демонстрация  педагогом  готовых  материалов  на  информационных  носителях. 
Информация. Виды информации.
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)

Изучение технологии 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.
Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические и исследовательские действия:

 ориентироваться  в  терминах,  используемых  в  технологии  (в  пределах 
изученного);

 воспринимать  и  использовать  предложенную  инструкцию  (устную, 
графическую);

 анализировать  устройство  простых  изделий  по  образцу,  рисунку,  выделять 
основные и второстепенные составляющие конструкции;

 сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в 
их устройстве.
Работа с информацией:

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

 воспринимать  информацию  (представленную  в  объяснении  педагога  или  в 
учебнике), использовать её в работе;

 понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 
(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
 участвовать  в  коллективном  обсуждении:  высказывать  собственное  мнение, 

отвечать  на  вопросы,  выполнять  правила  этики  общения:  уважительное  отношение  к 
одноклассникам, внимание к мнению другого;

 строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 
изученных тем).
Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация и самоконтроль:

 принимать  и  удерживать  в  процессе  деятельности  предложенную  учебную 
задачу;

 действовать  по  плану,  предложенному  педагогом,  работать  с  опорой  на 
графическую  инструкцию  учебника,  принимать  участие  в  коллективном  построении 
простого плана действий;

 понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться 



ими в процессе анализа и оценки выполненных работ;
 организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 

места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 
окончании работы;

 выполнять  несложные  действия  контроля  и  оценки  по  предложенным 
критериям.
Совместная деятельность:

 проявлять  положительное  отношение  к  включению в  совместную работу,  к 
простым видам сотрудничества;

 принимать  участие  в  парных,  групповых,  коллективных  видах  работы,  в 
процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.

2 КЛАСС
Технологии, профессии и производства

Рукотворный  мир  –  результат  труда  человека.  Элементарные  представления  об 
основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 
эстетическая  выразительность.  Средства  художественной  выразительности  (композиция, 
цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление 
о  технологическом  процессе:  анализ  устройства  и  назначения  изделия,  выстраивание 
последовательности  практических  действий  и  технологических  операций,  подбор 
материалов и инструментов, экономная разметка, обработка с целью получения (выделения) 
деталей,  сборка,  отделка  изделия,  проверка  изделия  в  действии,  внесение  необходимых 
дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением 
этапов технологического процесса.

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 
технологических  процессов.  Мастера  и  их  профессии,  правила  мастера.  Культурные 
традиции. Техника на службе человеку.

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (создание  замысла,  его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.
Технологии ручной обработки материалов

Многообразие  материалов,  их  свойств  и  их  практическое  применение  в  жизни. 
Исследование  и  сравнение  элементарных  физических,  механических  и  технологических 
свойств  различных материалов.  Выбор материалов по их декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам.

Называние  и  выполнение  основных  технологических  операций  ручной  обработки 
материалов  в  процессе  изготовления  изделия:  разметка  деталей  (с  помощью  линейки 
(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и 
плотных  видов  бумаги  и  другое),  сборка  изделия  (сшивание).  Подвижное  соединение 
деталей  изделия.  Использование  соответствующих  способов  обработки  материалов  в 
зависимости от вида и назначения изделия.

Виды  условных  графических  изображений:  рисунок,  простейший  чертёж,  эскиз, 
схема.  Чертёжные  инструменты  –  линейка  (угольник,  циркуль).  Их  функциональное 
назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами.

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 
разреза,  сгиба,  выносная,  размерная).  Чтение  условных  графических  изображений. 
Построение  прямоугольника  от  двух  прямых  углов  (от  одного  прямого  угла).  Разметка 
деталей  с  опорой  на  простейший  чертёж,  эскиз.  Изготовление  изделий  по  рисунку, 
простейшему  чертежу  или  эскизу,  схеме.  Использование  измерений,  вычислений  и 
построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 
плотных видов бумаги – биговка.  Подвижное соединение деталей на проволоку,  толстую 
нитку.

Технология  обработки  текстильных  материалов.  Строение  ткани  (поперечное  и 
продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные 



на  основе  натурального  сырья).  Виды  ниток  (швейные,  мулине).  Трикотаж,  нетканые 
материалы  (общее  представление),  его  строение  и  основные  свойства.  Строчка  прямого 
стежка  и  её  варианты (перевивы,  наборы)  и  (или)  строчка  косого  стежка  и  её  варианты 
(крестик,  стебельчатая,  ёлочка).  Лекало.  Разметка  с  помощью  лекала  (простейшей 
выкройки).  Технологическая  последовательность  изготовления  несложного  швейного 
изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей).

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 
другие).
Конструирование и моделирование

Основные  и  дополнительные  детали.  Общее  представление  о  правилах  создания 
гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных 
форм.

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных  материалов  по 
простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение 
элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие.
Информационно-коммуникационные  (ассистивные/тифлоинформационные) 
технологии

Демонстрация педагогом готовых материалов на информационных носителях. Поиск 
информации.  Интернет  как  источник  информации.  Источники  информации  и  Интернет-
ресурсы с точки зрения адаптации для слабовидящих.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Изучение  технологии  во  2  классе  способствует  освоению  ряда  универсальных 

учебных  действий:  познавательных  универсальных  учебных  действий,  коммуникативных 
универсальных  учебных  действий,  регулятивных  универсальных  учебных  действий, 
совместной деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические и исследовательские действия:

 ориентироваться  в  терминах,  используемых  в  технологии  (в  пределах 
изученного);

 выполнять  работу  в  соответствии  с  образцом,  инструкцией,  устной  или 
письменной;

 выполнять  действия  анализа  и  синтеза,  сравнения,  группировки  с  учётом 
указанных критериев;

 строить  рассуждения,  делать  умозаключения,  проверять  их  в  практической 
работе;

 воспроизводить  порядок  действий  при  решении  учебной  (практической) 
задачи;

 осуществлять  решение  простых  задач  в  умственной  и  материализованной 
форме.
Работа с информацией:

 получать  информацию  из  учебника  и  других  дидактических  материалов, 
использовать её в работе;

 понимать  и  анализировать  знаково-символическую  информацию  (чертёж, 
эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней.
Коммуникативные универсальные учебные действия:

 выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять 
ответы  других  обучающихся,  высказывать  своё  мнение,  отвечать  на  вопросы,  проявлять 
уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;

 делиться  впечатлениями  о  прослушанном  (прочитанном)  тексте,  рассказе 
педагога, о выполненной работе, созданном изделии.
Регулятивные универсальные учебные действия



Самоорганизация и самоконтроль:
 понимать и принимать учебную задачу; организовывать свою деятельность;
 понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; прогнозировать 

необходимые действия для получения практического результата, планировать работу;
 выполнять действия контроля и оценки;
 воспринимать  советы,  оценку  педагога  и  других  обучающихся,  стараться 

учитывать их в работе.

Совместная деятельность:
 выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь;
 выполнять  правила  совместной  работы:  справедливо  распределять  работу, 

договариваться,  выполнять  ответственно  свою  часть  работы,  уважительно  относиться  к 
чужому мнению.

3 КЛАСС
Технологии, профессии и производства

Непрерывность  процесса  деятельностного  освоения  мира  человеком  и  создания 
культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса.

Разнообразие  творческой  трудовой  деятельности  в  современных  условиях. 
Разнообразие  предметов  рукотворного  мира:  архитектура,  техника,  предметы  быта  и 
декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с 
обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии.

Общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира:  соответствие  формы, 
размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 
предметном ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее представление).

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 
современного  человека.  Решение  человеком  инженерных  задач  на  основе  изучения 
природных  законов  –  жёсткость  конструкции  (трубчатые  сооружения,  треугольник  как 
устойчивая геометрическая форма и другие).

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 
идей для технологий будущего.

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность.  Коллективные,  групповые  и 
индивидуальные  проекты  в  рамках  изучаемой  тематики.  Совместная  работа  в  малых 
группах,  осуществление  сотрудничества,  распределение  работы,  выполнение  социальных 
ролей (руководитель (лидер) и подчинённый).
Технологии ручной обработки материалов

Некоторые  (доступные  в  обработке)  виды  искусственных  и  синтетических 
материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах 
изделий, сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 
(например,  аппликация  из  бумаги  и  ткани,  коллаж  и  другие).  Выбор  материалов  по  их 
декоративно-художественным  и  технологическим  свойствам,  использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты  и  приспособления  (циркуль,  угольник,  канцелярский  нож,  шило  и 
другие), называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 
назначения  изделия,  выстраивание  последовательности  практических  действий  и 
технологических  операций,  подбор  материалов  и  инструментов,  экономная  разметка 
материалов,  обработка  с  целью  получения  деталей,  сборка,  отделка  изделия,  проверка 
изделия  в  действии,  внесение  необходимых  дополнений  и  изменений).  Рицовка. 
Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм.

Технология обработки бумаги и  картона.  Виды картона (гофрированный,  толстый, 
тонкий,  цветной  и  другой).  Чтение  и  построение  простого  чертежа  (эскиза)  развёртки 



изделия.  Разметка  деталей  с  опорой  на  простейший  чертёж,  эскиз.  Решение  задач  на 
внесение  необходимых  дополнений  и  изменений  в  схему,  чертёж,  эскиз.  Выполнение 
измерений, расчётов, несложных построений.

Выполнение  рицовки  на  картоне  с  помощью  канцелярского  ножа,  выполнение 
отверстий шилом.

Технология  обработки  текстильных  материалов.  Использование  трикотажа  и 
нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 
стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей 
изделия  и  отделки.  Пришивание  пуговиц  (с  двумя-четырьмя  отверстиями).  Изготовление 
швейных изделий из нескольких деталей.

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 
одном изделии.
Конструирование и моделирование

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов,  в том числе 
наборов  «Конструктор»  по  заданным  условиям  (технико-технологическим, 
функциональным,  декоративно-художественным).  Способы  подвижного  и  неподвижного 
соединения  деталей  набора  «Конструктор»,  их  использование  в  изделиях,  жёсткость  и 
устойчивость конструкции.

Создание  простых  макетов  и  моделей  архитектурных  сооружений,  технических 
устройств,  бытовых  конструкций.  Выполнение  заданий  на  доработку  конструкций 
(отдельных  узлов,  соединений)  с  учётом  дополнительных  условий  (требований). 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на 
мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).
Информационно-коммуникационные  (ассистивные/тифлоинформационные) 
технологии.

Информационная  среда,  основные  источники  (органы  восприятия)  информации, 
получаемой  человеком.  Сохранение  и  передача  информации.  Информационные  и 
тифлоинформационные  технологии.  Источники  информации,  используемые  человеком  в 
быту:  телевидение,  радио,  печатные  издания,  персональные  цифровые  технические 
устройства и другие. Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и 
его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных 
устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Компьютер и ноутбук: 
основные  различия,  особенности,  преимущества  и  недостатки.  Работа  с  информацией, 
требования  к  ее  адаптации  для  слабовидящих  (книги,  музеи,  беседы  (мастер-классы)  с 
мастерами,  Интернет,  видео,  DVD).  Работа  с  текстовым  редактором  MicrosoftWord  или 
другим.
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 
действий:  познавательных  универсальных  учебных  действий,  коммуникативных 
универсальных  учебных  действий,  регулятивных  универсальных  учебных  действий, 
совместной деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические и исследовательские действия:

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 
ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);

 осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 
несущественных признаков;

 выполнять работу в  соответствии с  инструкцией,  устной или письменной,  а 
также графически представленной в схеме, таблице;

 определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 
классифицировать  изделия  по  самостоятельно  предложенному  существенному  признаку 
(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);



 читать  и  воспроизводить  простой  чертёж  (эскиз)  развёртки  изделия; 
восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия.
Работа с информацией:

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления 
информации  для  создания  моделей  и  макетов  изучаемых  объектов;  на  основе  анализа 
информации производить выбор наиболее эффективных способов работы;

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных 
заданий с использованием учебной литературы;

 использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  для 
решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством педагога.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
 строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической  формой 

коммуникации;
 строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его 

строении, свойствах и способах создания;
 описывать  предметы  рукотворного  мира,  оценивать  их  достоинства; 

формулировать  собственное  мнение,  аргументировать  выбор  вариантов  и  способов 
выполнения задания.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация и самоконтроль:

 принимать и сохранять учебную задачу,  осуществлять поиск средств для её 
решения;

 прогнозировать  необходимые  действия  для  получения  практического 
результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по 
плану;

 выполнять  действия  контроля  и  оценки,  выявлять  ошибки  и  недочёты  по 
результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения;

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.

Совместная деятельность:
 выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, 

но и по деловым качествам;
 справедливо  распределять  работу,  договариваться,  приходить  к  общему 

решению, отвечать за общий результат работы;
 выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие;
 осуществлять  взаимопомощь,  проявлять  ответственность  при  выполнении 

своей части работы.
4 КЛАСС

Технологии, профессии и производства
Профессии  и  технологии  современного  мира.  Вопросы  доступности  современных 

профессий и технологий для слабовидящих. Использование достижений науки в развитии 
технического  прогресса.  Изобретение  и  использование  синтетических  материалов  с 
определёнными  заданными  свойствами  в  различных  отраслях  и  профессиях.  Нефть  как 
универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и 
другие).

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие).
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 
способы её защиты.

Сохранение  и  развитие  традиций  прошлого  в  творчестве  современных  мастеров. 
Бережное  и  уважительное  отношение  людей  к  культурным  традициям.  Изготовление 



изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, 
вышивка и другое).

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (реализация  заданного  или 
собственного замысла,  поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 
Коллективные,  групповые  и  индивидуальные  проекты  на  основе  содержания  материала, 
изучаемого  в  течение  учебного  года.  Использование  комбинированных  техник  создания 
конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов.
Технологии ручной обработки материалов

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон).
Их свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами.
Использование  измерений,  вычислений  и  построений  для  решения  практических 

задач.  Внесение  дополнений  и  изменений  в  условные  графические  изображения  в 
соответствии с дополнительными (изменёнными) требованиями к изделию.

Технология  обработки  бумаги  и  картона.  Подбор  материалов  в  соответствии  с 
замыслом,  особенностями  конструкции  изделия.  Определение  оптимальных  способов 
разметки  деталей,  сборки  изделия.  Выбор  способов  отделки.  Комбинирование  разных 
материалов в одном изделии.

Совершенствование  умений  выполнять  разные  способы  разметки  с  помощью 
чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник.

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах 
тканей  (натуральные,  искусственные,  синтетические),  их  свойствах  и  областей 
использования.  Дизайн одежды в  зависимости от  её  назначения,  моды,  времени.  Подбор 
текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 
Раскрой  деталей  по  готовым  лекалам  (выкройкам),  собственным  несложным.  Строчка 
петельного стежка и её варианты («тамбур» и другие), её назначение (соединение и отделка 
деталей)  и  (или)  строчки  петлеобразного  и  крестообразного  стежков  (соединительные  и 
отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт 
изделий.

Технология  обработки  синтетических  материалов.  Пластик,  поролон,  полиэтилен. 
Общее  знакомство,  сравнение  свойств.  Самостоятельное  определение  технологий  их 
обработки в сравнении с освоенными материалами.

Комбинированное использование разных материалов.
Конструирование и моделирование

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 
эргономичность и другие).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов,  в том числе 
наборов  «Конструктор»  по  проектному  заданию  или  собственному  замыслу.  Поиск 
оптимальных и  доступных новых решений конструкторско-  технологических проблем на 
всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных 
творческих и коллективных проектных работ.

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 
Инструменты  и  детали  для  создания  робота.  Конструирование  робота.  Составление 
алгоритма  действий  робота.  Программирование,  тестирование  робота.  Преобразование 
конструкции робота. Презентация робота.
Информационно-коммуникационные  (ассистивные/тифлоинформационные) 
технологии

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации.
Электронные  и  медиаресурсы  в  художественно-конструкторской,  проектной, 

предметной  преобразующей  деятельности.  Работа  с  готовыми  цифровыми  материалами. 
Поиск  дополнительной  информации  по  тематике  творческих  и  проектных  работ, 
использование  рисунков  из  ресурса  компьютера  в  оформлении  изделий  и  другое  (при 
необходимости с ассистивной помощью). Создание презентаций в программе PowerPoint или 



другой (при необходимости с ассистивной помощью и использованием программ увеличения 
изображения на экране компьютера).
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 
действий:  познавательных  универсальных  учебных  действий,  коммуникативных 
универсальных  учебных  действий,  регулятивных  универсальных  учебных  действий, 
совместной деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические и исследовательские действия:

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 
ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);

 анализировать конструкции предложенных образцов изделий; конструировать 
и  моделировать  изделия  из  различных  материалов  по  образцу,  рисунку,  простейшему 
чертежу,  эскизу,  схеме  с  использованием  общепринятых  условных  обозначений  и  по 
заданным условиям;

 выстраивать  последовательность  практических  действий  и  технологических 
операций,  подбирать  материал  и  инструменты,  выполнять  экономную  разметку,  сборку, 
отделку изделия;

 решать простые задачи на преобразование конструкции;
 выполнять  работу  в  соответствии  с  инструкцией,  устной  или  письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить 
необходимые дополнения и изменения;

 классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 
признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов 
(изделий) с учётом указанных критериев;

 анализировать  устройство  простых  изделий  по  образцу,  рисунку,  выделять 
основные и второстепенные составляющие конструкции.
Работа с информацией:

 находить  необходимую  для  выполнения  работы  информацию,  пользуясь 
различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;

 на  основе  анализа  информации  производить  выбор  наиболее  эффективных 
способов работы;

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 
или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями;

 осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 
проектных работ;

 использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое; 
 использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством педагога.
Коммуникативные универсальные учебные действия:

 соблюдать  правила  участия  в  диалоге:  ставить  вопросы,  аргументировать  и 
доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению;

 описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать 
своё  отношение  к  предметам  декоративно-прикладного  искусства  разных  народов 
Российской Федерации;

 создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при 
работе с разными материалами;

 осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 
жизни  каждого  человека,  ориентироваться  в  традициях  организации  и  оформления 
праздников.
Регулятивные универсальные учебные действия



Самоорганизация и самоконтроль:
 понимать  и  принимать  учебную  задачу,  самостоятельно  определять  цели 

учебно-познавательной деятельности;
 планировать  практическую  работу  в  соответствии  с  поставленной  целью  и 

выполнять её в соответствии с планом;
 на  основе  анализа  причинно-следственных  связей  между  действиями  и  их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата;
 выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.

Совместная деятельность:
 организовывать  под  руководством  педагога  совместную  работу  в  группе: 

распределять  роли,  выполнять  функции  руководителя  или  подчинённого,  осуществлять 
продуктивное сотрудничество, взаимопомощь;

 проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в 
доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения;

 в  процессе  анализа  и  оценки  совместной  деятельности  высказывать  свои 
предложения  и  пожелания,  выслушивать  и  принимать  к  сведению  мнение  других 
обучающихся,  их  советы  и  пожелания,  с  уважением  относиться  к  разной  оценке  своих 
достижений.

5 КЛАСС
Технологии, профессии и производства.

Повторение  и  закрепление  изученного  в  4  классе.  Профессии  и  технологии 
современного  мира.  Вопросы  доступности  современных  профессий  и  технологий  для 
слабовидящих.  Использование  достижений  науки  в  развитии  технического  прогресса. 
Изобретение  и  использование  синтетических  материалов  с  определёнными  заданными 
свойствами  в  различных  отраслях  и  профессиях.  Нефть  как  универсальное  сырьё. 
Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.).

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 
способы её защиты.

Сохранение  и  развитие  традиций  прошлого  в  творчестве  современных  мастеров. 
Бережное  и  уважительное  отношение  людей  к  культурным  традициям.  Изготовление 
изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, 
вышивка и др.).

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (реализация  заданного  или 
собственного замысла,  поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 
Коллективные,  групповые  и  индивидуальные  проекты  на  основе  содержания  материала, 
изучаемого  в  течение  учебного  года.  Использование  комбинированных  техник  создания 
конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов.
Технологии ручной обработки материалов.

Повторение и закрепление изученного в 4 классе. Синтетические материалы — ткани, 
полимеры  (пластик,  поролон).  Их  свойства.  Создание  синтетических  материалов  с 
заданными свойствами.

Использование  измерений,  вычислений  и  построений  для  решения  практических 
задач.  Внесение  дополнений  и  изменений  в  условные  графические  изображения  в 
соответствии с дополнительными/изменёнными требованиями к изделию.

Технология  обработки  бумаги  и  картона.  Подбор  материалов  в  соответствии  с 
замыслом,  особенностями  конструкции  изделия.  Определение  оптимальных  способов 
разметки  деталей,  сборки  изделия.  Выбор  способов  отделки.  Комбинирование  разных 
материалов в одном изделии.



Совершенствование  умений  выполнять  разные  способы  разметки  с  помощью 
чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник.

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах 
тканей  (натуральные,  искусственные,  синтетические),  их  свойствах  и  областей 
использования.  Дизайн одежды в  зависимости от  её  назначения,  моды,  времени.  Подбор 
текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 
Раскрой  деталей  по  готовым  лекалам  (выкройкам),  собственным  несложным.  Строчка 
петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.),  её  назначение (соединение и отделка 
деталей)  и/или  строчки  петлеобразного  и  крестообразного  стежков  (соединительные  и 
отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт 
изделий.

Технология  обработки  синтетических  материалов.  Пластик,  поролон,  полиэтилен. 
Общее  знакомство,  сравнение  свойств.  Самостоятельное  определение  технологий  их 
обработки в сравнении с освоенными материалами.

Комбинированное использование разных материалов.
Конструирование и моделирование.

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 
эргономичность и др.). Повторение и закрепление изученного в 4 классе.

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов,  в том числе 
наборов  «Конструктор»  по  проектному  заданию  или  собственному  замыслу.  Поиск 
оптимальных  и  доступных  новых  решений  конструкторско-технологических  проблем  на 
всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных 
творческих и коллективных проектных работ.

Робототехника Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 
Инструменты  и  детали  для  создания  робота.  Конструирование  робота.  Составление 
алгоритма  действий  робота.  Программирование,  тестирование  робота.  Преобразование 
конструкции робота. Презентация робота.
Информационно-коммуникационные  (ассистивные/тифлоинформационные) 
технологии.

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 
Повторение и закрепление изученного в 4 классе.

Электронные  и  медиаресурсы  в  художественно-конструкторской,  проектной, 
предметной  преобразующей  деятельности.  Работа  с  готовыми  цифровыми  материалами. 
Поиск  дополнительной  информации  по  тематике  творческих  и  проектных  работ, 
использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий (при необходимости 
с ассистивной помощью) и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой 
(при  необходимости  с  ассистивной  помощью  и  использованием  программ  увеличения 
изображения на экране компьютера).
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Изучение технологии в 5 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 
действий:  познавательных  универсальных  учебных  действий,  коммуникативных 
универсальных  учебных  действий,  регулятивных  универсальных  учебных  действий, 
совместной деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические и исследовательские действия:

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 
ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);

 анализировать конструкции предложенных образцов изделий;
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 
обозначений и по заданным условиям;

 выстраивать  последовательность  практических  действий  и  технологических 



операций;  подбирать  материал  и  инструменты;  выполнять  экономную  разметку;  сборку, 
отделку изделия;

 решать простые задачи на преобразование конструкции;
 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;
 соотносить  результат  работы  с  заданным  алгоритмом,  проверять  изделия  в 

действии, вносить необходимые дополнения и изменения;
 классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);
 выполнять  действия  анализа  и  синтеза,  сравнения,  классификации 

предметов/изделий с учётом указанных критериев;
 анализировать  устройство  простых  изделий  по  образцу,  рисунку,  выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции.
Работа с информацией:

 находить  необходимую  для  выполнения  работы  информацию,  пользуясь 
различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;

 на  основе  анализа  информации  производить  выбор  наиболее  эффективных 
способов работы;

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 
или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями;

 осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 
проектных работ;

 использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.;
 использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством педагога.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
 соблюдать  правила  участия  в  диалоге:  ставить  вопросы,  аргументировать  и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению;
 описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать 

своё отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ;
 создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при 

работе с разными материалами;
 осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 

жизни  каждого  человека;  ориентироваться  в  традициях  организации  и  оформления 
праздников.
Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация и самоконтроль:

 понимать  и  принимать  учебную  задачу,  самостоятельно  определять  цели 
учебно-познавательной деятельности;

 планировать  практическую  работу  в  соответствии  с  поставленной  целью  и 
выполнять её в соответствии с планом;

 на  основе  анализа  причинно-следственных  связей  между  действиями  и  их 
результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата;

 выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата 
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.
Совместная деятельность:

 организовывать  под  руководством  педагога  совместную  работу  в  группе: 
распределять  роли,  выполнять  функции  руководителя  или  подчинённого,  осуществлять 
продуктивное сотрудничество, взаимопомощь;

 проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 
доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения;



 в  процессе  анализа  и  оценки  совместной  деятельности  высказывать  свои 
предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, 
их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений.
Специфические универсальные учебные действия:

 личностная  готовность  осуществлять  предметно-преобразующую 
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 плане;
 осуществлять  итоговый  и  пошаговый  контроль  по  результату  предметно-

преобразующей деятельности;
 использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем, 

для решения предметно-практических задач;
 умение  выполнять  доступные  трудовые  операции  при  решении  предметно-

практических 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 педагогом и сверстниками деятельности;

 адекватно  использовать  коммуникативные  средства  для  решения  различных 
коммуникативных задач в учебном сотрудничестве с педагогом и сверстниками в процессе 
предметно-практической деятельности;

 умение взаимодействовать с партнерами в системе координат «слабовидящий-
зрячий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе овладения доступными трудовыми 

умениями и навыками.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  освоения  программы  по  учебному  предмету  «Труд 

(технология)» 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  технологии  на  уровне  начального  общего  образования  у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

 первоначальные  представления  о  созидательном  и  нравственном  значении 
труда в жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;

 осознание  роли  человека  и  используемых  им  технологий  в  сохранении 
гармонического  сосуществования  рукотворного  мира  с  миром  природы,  ответственное 
отношение к сохранению окружающей среды;

 понимание  культурно-исторической  ценности  традиций,  отражённых  в 
предметном  мире,  чувство  сопричастности  к  культуре  своего  народа,  уважительное 
отношение к культурным традициям других народов;



 проявление  способности  к  эстетической  оценке  окружающей  предметной 
среды,  эстетические  чувства  –  эмоционально-положительное  восприятие  и  понимание 
красоты  форм  и  образов  природных  объектов,  образцов  мировой  и  отечественной 
художественной культуры;

 проявление  положительного  отношения  и  интереса  к  различным  видам 
творческой  преобразующей  деятельности,  стремление  к  творческой  самореализации, 
мотивация  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  способность  к  различным  видам 
практической преобразующей деятельности;

 проявление  устойчивых  волевых  качества  и  способность  к  саморегуляции: 
организованность,  аккуратность,  трудолюбие,  ответственность,  умение  справляться  с 
доступными проблемами;

 готовность  вступать  в  сотрудничество  с  другими  людьми  с  учётом  этики 
общения, проявление толерантности и доброжелательности.
Специальные личностные результаты:

● способность  к  осмыслению и  дифференциации картины мира,  ее  временно-
пространственной организации;

● способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем, 
принятию соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

● умение  оценивать  с  позиций  социальных  норм  собственные  поступки  и 
поступки других людей;

● эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 
сохранения и рационального использования;

● умение  формировать  эстетические  чувства,  впечатления  от  восприятия 
предметов и явлений окружающего мира.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования 
у  обучающегося  будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные  действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность.
Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические и исследовательские действия:

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

 ориентироваться  в  терминах  и  понятиях,  используемых  в  технологии  (в 
пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 
высказываниях;

 осуществлять  анализ  объектов  и  изделий  с  выделением  существенных  и 
несущественных признаков;

 сравнивать  группы  объектов  (изделий),  выделять  в  них  общее  и  различия; 
делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 
изучаемой тематике;

 использовать  схемы,  модели  и  простейшие  чертежи  в  собственной 
практической творческой деятельности;

 комбинировать  и  использовать  освоенные  технологии  при  изготовлении 
изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно- художественной 
задачей;

 понимать  необходимость  поиска  новых  технологий  на  основе  изучения 
объектов  и  законов  природы,  доступного  исторического  и  современного  опыта 
технологической деятельности.
Работа с информацией:

 осуществлять  поиск  необходимой  для  выполнения  работы  информации  в 
учебнике и других доступных источниках,  анализировать её и отбирать в соответствии с 



решаемой задачей;
 анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации  для  решения  задач  в  умственной  и  материализованной  форме,  выполнять 
действия моделирования, работать с моделями;

 использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  для 
решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 
оценивать  объективность  информации  и  возможности  её  использования  для  решения 
конкретных учебных задач;

 следовать при выполнении работы инструкциям педагога или представленным 
в других информационных источниках.
Коммуникативные универсальные учебные действия:

 вступать  в  диалог,  задавать  собеседнику  вопросы,  использовать  реплики- 
уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их 
излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;

 создавать  тексты-описания на  основе  наблюдений (рассматривания)  изделий 
декоративно-прикладного искусства народов России;

 строить  рассуждения  о  связях  природного  и  предметного  мира,  простые 
суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.
Регулятивные универсальные учебные действия:

 рационально  организовывать  свою  работу  (подготовка  рабочего  места, 
поддержание и наведение порядка, уборка после работы);

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; планировать 
работу, соотносить свои действия с поставленной целью;

 устанавливать  причинно-следственные  связи  между  выполняемыми 
действиями  и  их  результатами,  прогнозировать  действия  для  получения  необходимых 
результатов;

 выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.
Совместная деятельность:

 организовывать  под  руководством  педагога  и  самостоятельно  совместную 
работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя 
(лидера) и подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество;

 проявлять  интерес  к  работе  товарищей,  в  доброжелательной  форме 
комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, 
оказывать при необходимости помощь;

 понимать  особенности  проектной  деятельности,  выдвигать  несложные  идеи 
решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 
осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения,  предъявлять 
аргументы для защиты продукта проектной деятельности.
Специальные метапредметные результаты:

● использовать сохранные анализаторы и нарушенное зрение в различных видах 
деятельности (учебно-познавательной, ориентировочной, трудовой);

● применять  зрительный,  осязательный  и  слуховой  способы  восприятия 
материала;

● применять современные средства коммуникации и тифлотехнические средства;
● осуществлять  зрительную  пространственную  и  социально-бытовую 

ориентировку, обладать мобильностью;
● применять приемы отбора и систематизации материала на определенную тему;
● вести самостоятельный поиск информации;
● преобразовывать,  сохранять  и  передавать  информацию,  полученную  в 



результате чтения или аудирования;
● принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
● адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
● осуществлять  речевой  самоконтроль  в  процессе  учебной  деятельности  и  в 

повседневной коммуникации;
● оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления;
● находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
● планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К  концу  обучения  в  1  классе  обучающийся  получит  следующие  предметные 

результаты по отдельным темам программы учебного предмета «Труд (технология)»:
 правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;
 применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы 

с клеем;
 действовать  по  предложенному  образцу  в  соответствии  с  правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала,  экономия материала 
при разметке);

 определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений 
для  ручного  труда  (линейка,  карандаш,  ножницы,  игла,  шаблон,  стека  и  другие), 
использовать их в практической работе;

 определять  наименования  отдельных материалов  (например,  бумага,  картон, 
фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, 
отрывание,  сминание,  резание,  лепка  и  другие),  выполнять  доступные  технологические 
приёмы  ручной  обработки  материалов  при  изготовлении  изделий;  ориентироваться  в 
наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение деталей, 
сборка изделия;

 выполнять  разметку  деталей  сгибанием,  по  шаблону,  на  глаз,  от  руки, 
выделение деталей способами обрывания, вырезания и другое, сборку изделий с помощью 
клея, ниток и другое;

 оформлять изделия строчкой прямого стежка;
 понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;
 выполнять задания с опорой на готовый план;
 обслуживать  себя  во  время  работы:  соблюдать  порядок  на  рабочем  месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда;
 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

педагога),  анализировать  простейшую  конструкцию  изделия:  выделять  основные  и 
дополнительные  детали,  называть  их  форму,  определять  взаимное  расположение,  виды 
соединения, способы изготовления;

 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 
тонкий картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и 
другие);

 называть  ручные  инструменты  (ножницы,  игла,  линейка)  и  приспособления 
(шаблон, стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими;

 различать материалы и инструменты по их назначению;
 называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка;
 качественно  выполнять  операции  и  приёмы  по  изготовлению  несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке 
(как направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по 



линиям  разметки,  придавать  форму  деталям  и  изделию  сгибанием,  складыванием, 
вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью клея, 
пластических масс  и  другое,  эстетично и  аккуратно выполнять  отделку раскрашиванием, 
аппликацией, строчкой прямого стежка;

 использовать для сушки плоских изделий пресс;
 с помощью педагога выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой 

на инструкционную карту, образец, шаблон;
 различать  разборные  и  неразборные  конструкции  несложных  изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и 
моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку;

 осуществлять  элементарное  сотрудничество,  участвовать  в  коллективных 
работах под руководством педагога;

 выполнять несложные коллективные работы проектного характера.
К  концу  обучения  во  2  классе  обучающийся  получит  следующие  предметные 

результаты по отдельным темам программы учебного предмета «Труд (технология)»:
 понимать  смысл  понятий  «инструкционная»  («технологическая»)  карта, 

«чертёж»,  «эскиз»,  «линии  чертежа»,  «развёртка»,  «макет»,  «модель»,  «технология», 
«технологические  операции»,  «способы  обработки»  и  использовать  их  в  практической 
деятельности;

 выполнять задания по самостоятельно составленному плану;
 распознавать  элементарные  общие  правила  создания  рукотворного  мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), 
наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности 
изученных видов декоративно-прикладного искусства;

 выделять,  называть  и  применять  изученные  общие  правила  создания 
рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;

 самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 
поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;

 анализировать  задание  (образец)  по  предложенным  вопросам,  памятке  или 
инструкции,  самостоятельно выполнять  доступные задания  с  опорой на  инструкционную 
(технологическую) карту;

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать 
свойства  новых  изучаемых  материалов  (толстый  картон,  натуральные  ткани,  нитки, 
проволока и другие);

 читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура 
и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии);

 выполнять  экономную  разметку  прямоугольника  (от  двух  прямых  углов  и 
одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 
простейший чертёж (эскиз), чертить окружность с помощью циркуля;

 выполнять биговку;
 выполнять  построение  простейшего  лекала  (выкройки)  правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;
 оформлять  изделия  и  соединять  детали  освоенными  ручными  строчками; 

понимать  смысл  понятия  «развёртка»  (трёхмерного  предмета),  соотносить  объёмную 
конструкцию с изображениями её развёртки;

 отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 
определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное 
и неподвижное соединения известными способами; конструировать и моделировать изделия 
из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу;

 решать несложные конструкторско-технологические задачи;
 применять  освоенные  знания  и  практические  умения  (технологические, 

графические,  конструкторские)  в  самостоятельной  интеллектуальной  и  практической 



деятельности;
 делать выбор, какое мнение принять – своё или другое,  высказанное в ходе 

обсуждения;
 выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;
 понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять  под 

руководством  педагога  элементарную  проектную  деятельность  в  малых  группах: 
разрабатывать  замысел,  искать  пути  его  реализации,  воплощать  его  в  продукте, 
демонстрировать готовый продукт;

 называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания.
К  концу  обучения  в  3  классе  обучающийся  получит  следующие  предметные 

результаты по отдельным темам программы учебного предмета «Труд (технология)»:
 понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»;
 выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного);
 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла;
 называть  и  описывать  свойства  наиболее  распространённых  изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие);
 читать  чертёж  развёртки  и  выполнять  разметку  развёрток  с  помощью 

чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль);
 узнавать  и  называть  линии  чертежа  (осевая  и  центровая);  безопасно 

пользоваться канцелярским ножом, шилом; выполнять рицовку;
 выполнять  соединение  деталей  и  отделку  изделия  освоенными  ручными 

строчками;
 решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции 
в  соответствии с  новыми (дополненными)  требованиями,  использовать  комбинированные 
техники  при  изготовлении  изделий  в  соответствии  с  технической  или  декоративно-
художественной задачей;

 понимать  технологический  и  практический  смысл  различных  видов 
соединений  в  технических  объектах,  простейшие  способы  достижения  прочности 
конструкций, использовать их при решении простейших конструкторских задач;

 конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  и  наборов 
«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 
условиям;

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
 выбирать  способ  соединения  и  соединительный  материал  в  зависимости  от 

требований конструкции;
 называть  несколько  видов  информационных технологий и  соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения обучающихся);
 понимать  назначение  основных  устройств  персонального  компьютера  для 

ввода, вывода и обработки информации;
 выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; использовать 

возможности  компьютера  и  информационно-коммуникационных  технологий  для  поиска 
необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий;

 выполнять  проектные  задания  в  соответствии  с  содержанием  изученного 
материала на основе полученных знаний и умений.

К  концу  обучения  в  4  классе  обучающийся  получит  следующие  предметные 
результаты по отдельным темам программы учебного предмета «Труд (технология)»:

 формировать  общее  представление  о  мире  профессий,  их  социальном 
значении, о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники 



и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;
 на  основе  анализа  задания  самостоятельно  организовывать  рабочее  местов 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;
 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел, при 
необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

 понимать  элементарные  основы  бытовой  культуры,  выполнять  доступные 
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;

 выполнять  более  сложные  виды  работ  и  приёмы  обработки  различных 
материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге),

 комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи, 
оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;

 выполнять  символические  действия  моделирования,  понимать  и  создавать 
простейшие  виды  технической  документации  (чертёж  развёртки,  эскиз,  технический 
рисунок, схему) и выполнять по ней работу;

 решать  простейшие  задачи  рационализаторского  характера  по  изменению 
конструкции  изделия:  на  достраивание,  придание  новых  свойств  конструкции  в  связи  с 
изменением функционального назначения изделия;

 на  основе  усвоенных  правил  дизайна  решать  простейшие  художественно- 
конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией;

 создавать  небольшие  тексты,  презентации  и  печатные  публикации  с 
использованием  изображений  на  экране  компьютера,  оформлять  текст  (выбор  шрифта, 
размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца) (при необходимости с ассистивной помощью и 
использованием программ увеличения изображения на экране компьютера);

 работать с доступной информацией, работать в программах Word, PowerPoint 
(при  необходимости  с  ассистивной  помощью  и  использованием  программ  увеличения 
изображения  на  экране  компьютера);  решать  творческие  задачи,  мысленно  создавать  и 
разрабатывать  проектный  замысел,  осуществлять  выбор  средств  и  способов  его 
практического воплощения,

 аргументированно представлять продукт проектной деятельности;
 осуществлять  сотрудничество  в  различных  видах  совместной  деятельности, 

предлагать  идеи  для  обсуждения,  уважительно  относиться  к  мнению  товарищей, 
договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в 
общем процессе.

К  концу  обучения  в  5  классе  обучающийся  получит  следующие  предметные 
результаты по отдельным темам программы учебного предмета «Труд (технология)»:

 расширять общее представление о мире профессий, их социальном значении, о 
творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства 
(в  рамках  изученного),  о  наиболее  значимых  окружающих  производствах;  иметь 
представления о современных профессиях и технологиях, доступных для слабовидящих;

 на  основе  анализа  задания  самостоятельно  организовывать  рабочее  местов 
зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;

 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 
работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел, при 
необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

 понимать  элементарные  основы  бытовой  культуры,  выполнять  доступные 
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;

 выполнять  более  сложные  виды  работ  и  приёмы  обработки  различных 
материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге),

 комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи, 
оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;

 выполнять  символические  действия  моделирования,  понимать  и  создавать 



простейшие  виды  технической  документации  (чертёж  развёртки,  эскиз,  технический 
рисунок, схему) и выполнять по ней работу;

 решать  простейшие  задачи  рационализаторского  характера  по  изменению 
конструкции  изделия:  на  достраивание,  придание  новых  свойств  конструкции  в  связи  с 
изменением функционального назначения изделия;

 на  основе  усвоенных  правил  дизайна  решать  простейшие  художественно- 
конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией;

 создавать  небольшие  тексты,  презентации  и  печатные  публикации  с 
использованием  изображений  на  экране  компьютера,  оформлять  текст  (выбор  шрифта, 
размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца) (при необходимости с ассистивной помощью и 
использованием программ увеличения изображения на экране компьютера);

 работать с доступной информацией, работать в программах Word, PowerPoint 
(при  необходимости  с  ассистивной  помощью  и  использованием  программ  увеличения 
изображения  на  экране  компьютера);  решать  творческие  задачи,  мысленно  создавать  и 
разрабатывать  проектный  замысел,  осуществлять  выбор  средств  и  способов  его 
практического воплощения,

 аргументированно представлять продукт проектной деятельности;
 осуществлять  сотрудничество  в  различных  видах  совместной  деятельности, 

предлагать  идеи  для  обсуждения,  уважительно  относиться  к  мнению  товарищей, 
договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в 
общем процессе.
Специальные результаты: 

 знание  различных  материалов  труда  и  способов  их  применения,  трудовых 
операций и технологических процессов, выполняемых в условиях слабовидения;

 владение  приемами зрительного,  осязательного  и  слухового  самоконтроля  в 
процессе формирования и выполнения трудовых действий;

 знание основных видов механизмов (выполняемые ими функции, их рабочие 
части);

 умение использовать при выполнении работ инструкционно-технологические 
карты;

 сформированность  представлений  о  мире  современных  профессий  и 
технологий, в том числе с учетом их доступности для слабовидящих;

 сформированность  представлении  о  современных  тифлоприборах  и 
особенностях их использования в повседневной жизни;

 владение  предметно-практическими  действиями  и  компенсаторными 
способами их выполнения, необходимыми для совершения трудовых операций;

 владение способами алгоритмизации трудовых операций.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС

№
п/п

Наименование 
разделов и тем

Количеств
о часов

Программное содержание
Основные виды деятельности 

обучающихся
1 Природное и 

техническое 
окружение 
человека

2 Природное и техническое 
окружение человека.
Природа как источник сырьевых 
ресурсов и творчества мастеров. 
Бережное отношение к природе. 
Наблюдения природы и 
фантазия мастера – условия 
создания изделия.
Природное и техническое 
окружение человека.
Использование конструктивных 
особенностей материалов при 
изготовлении изделий. 

Наблюдают и учатся различать мир 
природы и техническое окружение 
человека (рекомендуется прогулка, 
экскурсия).
Называют наблюдаемые объекты техники, 
строительства и другие окружающие 
предметы.
Осознают хрупкость природы, роль и 
место человека в среде его обитания.
Получают первичное представление о 
мире техники, об освоении человеком 
сфер природы.
Называют основной материал, из которого 



Профессии родных и знакомых изготавливаются технические устройства 
(металл), объясняют причину его 
использования как основного.
Обсуждают профессии родных и 
знакомых по теме беседы

2 Природные 
материалы. 
Свойства. 

Технологии 
обработки

5 Природа как источник сырьевых 
ресурсов и творчества мастеров. 
Красота и разнообразие 
природных форм, Бережное 
отношение к природе. 
Наблюдения природы и 
фантазия мастера – условия 
создания изделия.
Традиции и праздники народов 
России, ремёсла.
Общее понятие об изучаемых 
материалах, их происхождении, 
разнообразии. Понятия: 
«материалы», «природные 
материалы». Виды природных 
материалов (плоские – листья).
Соединение деталей (с 
помощью прокладки, 
соединение с помощью 
пластилина).
Взаимосвязь выполняемого 
действия и результата

Получают представление о значении 
природы, растений для творчества 
мастеров-художников.
Наблюдают разнообразие природных 
материалов в творческих работах 
мастеров; использование растительных 
сюжетов в росписях художественных 
изделий.
Собирают природные материалы (листья, 
семена-крылатки, желуди, каштаны и 
другие).
Осваивают организацию рабочего места 
при работе с природными материалами, 
поддержание порядка во время работы, 
уборку по окончании работы.
Осваивают способы засушивания листьев.
Получают представление о разнообразии 
форм семян растений.
Осваивают способы соединения деталей 
из желудей, каштанов, шишек (с помощью 
прокладки, пластилина)

3 Способы 
соединения 
природных 
материалов

1 Приёмы работы с природными 
материалами: подбор 
материалов в соответствии с 
замыслом, составление 
композиции, соединение деталей 
(склеивание с помощью 
прокладки, соединение с 
помощью пластилина).
Изготовление изделий с опорой 
на рисунки

Наблюдают красоту и разнообразие 
природных форм, возможность их 
передачи в изделиях из природных 
материалов.
Осваивают приёмы работы с природными 
материалами: подбор материалов в 
соответствии с замыслом, составление 
композиции, соединение деталей 
(склеивание с помощью прокладки, 
соединение с помощью пластилина).
Изготавливают изделие по образцу, 
рисунку

4 Композиция в 
художественно-
декоративных 

изделиях

2 Использование конструктивных 
особенностей материалов при 
изготовлении изделий. Приёмы 
работы с природными 
материалами: подбор 
материалов в соответствии с 
замыслом, составление 
композиции соединение деталей 
(приклеивание).
Способ разметки по линейке 
(как направляющему 
инструменту без откладывания 
размеров).
Приёмы и правила аккуратной 
работы с клеем. Изготовление 
изделий с опорой на рисунки, 
графическую инструкцию, 
простейшую схему.
Подготовка к работе. Рабочее 
место, его организация в 
зависимости от вида работы.
Рациональное размещение на 
рабочем месте материалов и 

Знакомятся с понятием «композиция», 
«орнамент», центровая композиция. 
Рассматривают возможности 
использования изучаемых природных 
материалов для изготовления композиций.
Отбирают листья, продумывают образ, 
составляют композицию.
Размечают центр композиции и 
направления выкладывания листьев по 
линейке.
Осваивают точечный способ наклеивания 
листьев на основу. Осваивают приемы 
аккуратной работы с клеем, пользования 
кисточкой.
Изготавливают изделие с опорой на 
графическую инструкцию.
Осваивают организацию рабочего места 
при работе с природными материалами, 
поддержание порядка во время работы, 
уборку по окончании работы



инструментов, поддержание 
порядка во время работы, 
уборка по окончании работы.
Взаимосвязь выполняемого 
действия и результата

5 Пластические 
массы. Свойства. 

Технология 
обработки

1 Профессии, связанные с 
изучаемыми материалами и 
производствами. Профессии 
сферы обслуживания. Традиции 
и народов России, ремёсла.
Основные технологические 
операции ручной обработки 
материалов: разметка деталей, 
выделение деталей, 
формообразование деталей, 
сборка изделия, отделка изделия 
или его деталей. Общее 
представление.
Пластические массы, их виды 
(пластилин, пластика и другое). 
Приёмы изготовления изделий 
доступной по сложности формы 
из них: разметка на глаз и от 
руки, отделение части (стекой, 
отрыванием), придание формы.
Бережное, экономное и 
рациональное использование 
обрабатываемых материалов. 
Подготовка к работе. Рабочее 
место, его организация в 
зависимости от вида работы.
Рациональное размещение на 
рабочем месте материалов и 
инструментов, поддержание 
порядка во время работы, 
уборка по окончании работы.
Рациональное и безопасное 
использование и хранение 
инструментов

Знакомятся с профессиями, связанными с 
изготовлением изделий из пластических 
масс (например, из глины – гончар), теста 
(например, хлебопек, кондитер), 
связанными с ними народными 
традициями, ремеслами, знакомятся с 
рядом профессий сферы обслуживания.
Расширяют знания о пластических массах, 
их видах (пластилин, пластика и другое). 
Сравнивают их свойства.
Используют в практической работе 
инструмент стеку.
Выполняют основные технологические 
операции обработки пластических масс: 
разметка деталей на глаз, выделение 
деталей (отрезание, отрывание), 
формообразование деталей (сминание, 
скатывание, скручивание и др.), сборка 
изделия.
Осознают необходимость экономного 
использования обрабатываемых 
материалов, безопасного использования и 
хранение стек

6 Изделие. Основа и 
детали изделия. 

Понятие 
«технология»

1 Профессии, связанные с 
изучаемыми материалами и 
производствами. Общее 
представление о конструкции 
изделия, детали и части изделия, 
их взаимное расположение в 
общей конструкции.
Образец, анализ конструкции 
образцов изделий, изготовление 
изделий по образцу, рисунку.
Основные технологические 
операции ручной обработки 
материалов разметка деталей, 
выделение деталей, 
формообразование деталей, 
сборка изделия, отделка изделия 
или его деталей. Общее 
представление.
Приёмы изготовления изделий 
доступной по сложности формы, 
из них: разметка на глаз, 
отделение части (стекой, 
отрыванием), придание формы. 

Знакомятся с работой кондитера, общей 
технологией изготовления тортов.
Получают общее представление о 
конструкции изделия: основа, детали 
изделия, их взаимное расположение в 
общей конструкции.
С помощью педагога учатся 
анализировать конструкции образцов 
изделий и изготавливать изделия по 
рисункам и графической инструкции 
(инструкционным картам).
Изготавливают изделие из пластилина по 
образцу и рисункам.
Получают первичное представление о 
понятии «технология» на основе 
обобщения полученного опыта обработки 
изученных материалов и изготовления 
изделия



Простые и объёмные 
конструкции из разных 
материалов (пластические 
массы)

7 Получение 
различных форм 

деталей изделия из 
пластилина

2 Красота и разнообразие 
природных форм, их передача в 
изделиях из различных 
материалов.
Основные технологические 
операции ручной обработки 
материалов. Пластические 
массы, их виды (пластилин, 
пластика и другое).
Приёмы изготовления изделий 
доступной по сложности формы 
из них: разметка на глаз, 
отделение части (стекой, 
отрыванием), придание формы. 
Способы соединения деталей в 
изделии: с помощью 
пластилина, скручивание). 
Изготовление изделий с опорой 
на рисунки, графическую 
инструкцию, словесную 
инструкцию педагога

Наблюдают многообразие форм в 
природе, цветовое разнообразие 
(например, морских обитателей). 
Осваивают приемы получения 
усложненных, комбинированных форм 
деталей из пластилина по цвету, форме, 
соединению частей (налеп).
Изготавливают объемные фигурки из 
нескольких цветов пластических масс.
Выполняют работу по группам.
С помощью педагога обсуждают сюжет и 
детали будущих композиций.
Рассматривают и обсуждают рисунки 
деталей, вариант композиции.
С помощью педагога осваивают умение 
анализировать сложные, 
комбинированные конструкции.
Комбинируют разные материалы с 
пластическими массами.
Изготавливают изделия по рисункам и 
графической инструкции 
(инструкционным картам).
Комбинируют разные материалы с 
пластическими массами

8 Бумага. Ее 
основные свойства. 

Виды бумаги

1 Общее понятие об изучаемых 
материалах, их происхождении, 
разнообразии. Профессии 
родных и знакомых. Профессии, 
связанные с изучаемыми 
материалами и производствами. 
Наиболее распространённые 
виды бумаги.
Их общие свойства.
Простейшие способы обработки 
бумаги различных видов: 
сгибание и складывание, 
сминание, обрывание.
Подготовка к работе. Рабочее 
место, его организация в 
зависимости от вида работы.
Рациональное размещение на 
рабочем месте материалов и 
инструментов, поддержание 
порядка во время работы, 
уборка по окончании работы.
Рациональное и безопасное 
использование и хранение 
инструментов

Обобщают и расширяют знания о бумаге 
как материале, изобретенном человеком: 
краткая  история  изобретения,  сырье, 
технология  изготовления  (общее 
представление),  сферы  применения. 
Знакомятся с несколькими названиями 
профессий,  связанными  с  бумажной 
промышленностью (например, работников 
типографии).
Знакомятся с названиями 
распространенных видов бумаги (писчая, 
рисовальная, книжная, газетная и др.).
Практически исследуют свойства 2–3 
видов бумаги, сравнивают их, находят 
общее и различия.
Делают выводы

9 Картон. Его 
основные свойства. 

Виды картона

1 Общее понятие об изучаемых 
материалах (видах картона), их 
происхождении, разнообразии.
Наиболее распространённые 
виды картона. Их общие 
свойства

Обобщают и расширяют знания о картоне 
как материале, изобретенном человеком: 
сырье, технология изготовления (общее 
представление), сферы применения.
Знакомятся с названиями 
распространенных видов картона 
(толстый, тонкий, гофрированный). 
Практически исследуют свойства 2–3 
видов картона, сравнивают их, находят 
общее и различия.



Делают выводы
10 Сгибание и 

складывание 
бумаги

3 Традиции и праздники народов 
России, ремёсла, обычаи.
Основные технологические 
операции ручной обработки 
материалов. Простейшие 
способы обработки бумаги 
различных видов: сгибание и 
складывание). Способы 
разметки деталей: на глаз, от 
руки.
Чтение условных графических 
изображений, называние 
операций, способов и приёмов 
работы, последовательности 
изготовления изделий.
Простые и объёмные 
конструкции из разных 
материалов (бумага) и способы 
их создания.
Изготовление изделий с опорой 
на рисунки, простейшую схему. 
Взаимосвязь  выполняемого 
действия и результата

Знакомятся с творчеством мастеров, 
использующих бумажный материал. 
Оригами.
Расширяют знания и практические умения 
по формообразованию бумажных деталей 
– осваивают приемы получения объемных 
форм сгибанием и складыванием.
Выполняют разметку деталей: на глаз. С 
помощью педагога учатся читать 
условные изображения – простейшую 
схему.
Изготавливают простые и объёмные 
конструкции из бумаги складыванием. С 
помощью педагога учатся соотносить 
выполняемые действия со схемами и 
результатом.
Развивают пространственное воображение

11 Ножницы – 
режущий 

инструмент.
Резание бумаги и 
тонкого картона 

ножницами.
Понятие 

«конструкция»

3 Профессии, связанные с 
изучаемыми материалами и 
производствами.
Инструменты и приспособления 
(ножницы), их правильное, 
рациональное и безопасное 
использование. Простейшие 
способы обработки бумаги 
различных видов. Резание 
бумаги ножницами. Правила 
безопасной работы, передачи и 
хранения ножниц. Способы 
соединения деталей в изделии: с 
помощью клея. Приёмы и 
правила аккуратной работы с 
клеем.
Простые и объёмные 
конструкции из разных 
материалов.
Использование конструктивных 
особенностей материалов при 
изготовлении изделий. 
Бережное, экономное и 
рациональное использование 
обрабатываемых материалов. 
Чтение условных графических 
изображений (называние 
операций, способов и приёмов 
работы, последовательности 
изготовления изделий)

Знакомятся с профессиями мастеров, 
использующих разные виды ножниц в 
своей работе, сферами использования 
ножниц.
Расширяют знания о ножницах как 
режущем инструменте. Знакомятся с их 
видами и общей конструкцией.
Получают общее представление о понятии 
«конструкция».
Опытным путем выводят правила 
безопасной работы, передачи и хранения 
ножниц.
С помощью педагога корректируют, при 
необходимости, наиболее рациональную 
хватку ножниц (в кольца вставляется 
большой и средний палец). Практическим 
путем устанавливают прием 
рационального резания ножницами 
(средней частью лезвий).
Осваивают приемы резание бумаги 
ножницами по прямой, кривой, ломаной 
линии.
Закрепляют полученные знания и умения 
в практической работе (например, резаная 
аппликация).
Изготавливают изделия с использованием 
ножниц как приспособления для 
формообразования деталей (например, 
вытягивание).
Совершенствуют умение аккуратной 
работы клеем.
Выполняют отделку изделия или его 
деталей (окрашиванием, аппликацией или 
другим).
Изготавливают изделие с опорой на 
рисунки, графическую инструкцию)

12 Шаблон – 
приспособление. 

5 Традиции и праздники народов 
России, обычаи.

Знакомятся с орнаментальными 
традициями у народов России (в одежде, 



Разметка 
бумажных деталей 

по шаблону

Инструменты и приспособления 
(шаблон), их правильное, 
рациональное и безопасное 
использование.
Бережное, экономное и 
рациональное использование 
обрабатываемых материалов. 
Использование конструктивных 
особенностей материалов
при изготовлении изделий. 
Способы разметки деталей: по 
шаблону. Правила экономной и 
аккуратной разметки.
Способы соединения деталей в 
изделии: с помощью клея. 
Приёмы и правила аккуратной 
работы с клеем.
Чтение условных графических 
изображений (называние 
операций, способов и приёмов 
работы, последовательности 
изготовления изделий).
Подбор соответствующих 
инструментов  и  способов 
обработки  материалов  в 
зависимости от их свойств и 
видов изделий.
Способы соединения деталей в 
изделиях из разных материалов. 
Образец, анализ конструкции 
образцов изделий, изготовление 
изделий по образцу, рисунку.
Простые и объёмные 
конструкции из разных 
материалов.
Конструирование по модели (на 
плоскости). Взаимосвязь 
выполняемого действия и 
результата. Элементарное 
прогнозирование порядка 
действий в зависимости от 
желаемого (необходимого) 
результата, выбор способа 
работы в зависимости от 
требуемого результата (замысла)

росписях).
Получают представление о шаблоне как 
приспособлении для разметки деталей.
Знакомятся с правилами разметки деталей 
по шаблону (на изнаночной стороне 
заготовки, экономно).
Осваивают приемы разметки (удержание, 
обведение карандашом). Осваивают 
разметку по шаблону и вырезание 
нескольких одинаковых деталей из 
бумаги.
Осваивают приемы получения 
неправильных форм из правильных 
(например, преобразование круга). 
Совершенствуют умение наклеивать 
детали точечно, за фрагмент, за всю 
поверхность.
С помощью педагога осваивают умение 
подбирать соответствующие инструменты 
и способы обработки
материалов в зависимости от их свойств и 
видов изделий, правильно, рационально и 
безопасно их использовать.
Осваивают умение конструировать 
простые и объёмные изделия из разных 
материалов.
С помощью педагога читают условные 
графические изображения и выполняют 
работу по ним с опорой на готовый план 
работы.
С помощью педагога устанавливают 
взаимосвязь выполняемого действия и 
результата; осваивают элементарное 
прогнозирование порядка действий в 
зависимости от желаемого (необходимого) 
результата, выбор способа работы в 
зависимости от требуемого результата 
(замысла)

13 Общее 
представление о 
тканях и нитках

1 Традиции и праздники народов 
России, ремёсла, обычаи.
Природа как источник 
творчества мастеров.
Общее представление о тканях 
(текстиле), их строении и 
свойствах.
Подготовка к работе. Рабочее 
место, его организация в 
зависимости от вида работы.
Рациональное размещение на 
рабочем месте материалов и 
инструментов, поддержание 
порядка во время работы, 
уборка по окончании работы

Знакомятся с профессиями, связанными с 
изучаемыми материалами и 
производствами.
Приводят примеры традиций и 
праздников народов России, ремёсел, 
обычаев и производств, связанных с 
изучаемыми материалами. Расширяют 
представления о тканях, наиболее 
распространенных их видах (льняные, 
хлопчатобумажные, шерстяные, 
шелковые), о назначении тканей, сферах 
использования; о швейных нитках.
Практически исследуют 2–3 вида ткани, 
наблюдают их строение, основные 
свойства (гладкость, шероховатость, 
сминаемость, эластичность и другие).
С помощью педагога осваивают приемы 



резания ткани ножницами.
Осваивают организацию рабочего места 
при работе с тканями

14 Швейные иглы и 
приспособления

1 Швейные инструменты и 
приспособления (иглы, булавки 
и другие). Отмеривание и 
заправка нитки в иголку

Расширяют знания и представления о 
швейных инструментах – иглах,
их разнообразии, назначении, правилах 
хранения (в игольницах, футлярах),
их истории.
Получают представления о швейных 
приспособлениях для ручной швейной 
работы (иглы, булавки, напёрсток, пяльцы 
и другие).
Осваивают  приемы  отмеривания  нитки 
оптимальной длины, вдевания в иголку, 
завязывания узелка.
Знакомятся со строчкой прямого стежка и 
упражняются в ее выполнении

15 Варианты строчки 
прямого стежка 

(перевивы). 
Вышивка

3 Природа как источник 
творчества мастеров. Красота и 
разнообразие природных форм, 
их передача в изделиях из 
различных материалов (тканей).
Простые и объёмные 
конструкции из разных 
материалов (текстиль). Строчка 
прямого стежка.
Подбор соответствующих 
инструментов  и  способов 
обработки  материалов  в 
зависимости  от  их  свойств  и 
видов  изделий.  Способы 
соединения деталей в изделии: 
сшивание.  Использование 
дополнительных  отделочных 
материалов.
Отделка изделия или его деталей 
(вышивка, аппликация и другое)

Знакомятся с традициями отделки одежды 
вышивкой у разных народов России, 
значением вышивки – оберег; с 
использованием природных форм и 
мотивов.
Наблюдают, рассуждают и открывают 
сходство основой строчки прямого стежка 
и ее вариантов – перевивов. Упражняются 
в их выполнении.
Осваивают разметку строчки 
продергиванием нитки – мережкой, 
отделку края изделия – осыпанием, 
отделку изделия вышивкой, 
дополнительными материалами 
(например, аппликацией).
Подбирают материалы, инструменты и 
способы обработки в соответствии 
поставленной задачей

16 Выставка работ.
Итоговое занятие

1 Выставка работ.
Подведение итогов за год

Анализируют свои достижения за учебный 
год

Общее количество 
часов по программе

33

2 КЛАСС

№ 
п/п

Наименование 
разделов и тем 

учебного 
предмета

Количеств
о часов

Программное содержание
Основные виды деятельности 

обучающихся

1 Повторение и 
обобщение 

пройденного в 
первом классе

1 Рукотворный мир – результат 
труда человека. Общее 
представление о технологическом 
процессе. Традиции и 
современность.
Мастера и их профессии. 
Культурные традиции.
Элементарная творческая и 
проектная деятельность (создание 
замысла, его детализация и 
воплощение).
Многообразие материалов, их 
свойств и их практическое 
применение в жизни.

Вспоминают и называют изученные 
группы материалов (природные, 
пластические массы, бумага и картон, 
ткани и нитки).
Называют инструменты, с которыми 
работали на уроках (ножницы, стеки, 
игла), приспособления (шаблон, булавки, 
наперсток, пяльцы и другие) и приёмы 
безопасной работы колющими и 
режущими инструментами, правила их 
хранения.
Называют основные технологические 
операции (разметка деталей, вырезание 
(отрезание), склеивание, отделка).



Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам

Называют известные и изученные 
профессии.
Вспоминают и называют культурные 
традиции, обряды, праздники.
Выбирают материалы по их декоративно-
художественным и конструктивным 
свойствам.
Изготавливают изделие на основе 
программы первого класса

2 Средства 
художественной 
выразительности 

(композиция, 
цвет, форма, 
размер, тон, 
светотень, 

симметрия) в 
работах мастеров

4 Рукотворный мир – результат 
труда человека. Элементарные 
представления об основном 
принципе создания мира вещей: 
прочность конструкции, удобство 
использования, эстетическая 
выразительность.
Традиции и современность.
Мастера и их профессии, правила 
мастера.
Культурные традиции. Средства 
художественной выразительности 
(композиция, цвет, тон и другие). 
Изготовление изделий с учётом 
данного принципа. Симметрия, 
способы разметки и 
конструирования симметричных 
форм.
Многообразие материалов, их 
свойств и их практическое 
применение в жизни. Выбор 
материалов по их декоративно- 
художественным и 
конструктивным свойствам.
Конструирование и 
моделирование изделий из 
различных материалов.
Основные и дополнительные 
детали. Внесение элементарных 
конструктивных изменений и 
дополнений в изделие

Получают первичное представление о 
средствах художественной 
выразительности, используемых 
мастерами, как необходимом условии 
(принципе) создания художественно- 
декоративных изделий: цвет, форма, 
размер, тон, светотень.
Расширяют представления о композиции 
(вертикальная и горизонтальная).
Наблюдают, рассуждают, обсуждают 
произведения и изделия художников и 
мастеров декоративно-прикладного 
искусства, выделяют средства 
художественной выразительности, 
используемые мастерами в их работах. 
Знакомятся с образцами традиционного 
искусства симметричного вырезания у 
разных народов.
Наблюдают, обсуждают, рассуждают о 
возможных способах получения 
симметричных изображений.
Выполняют известные способы и приемы 
формообразования бумажных деталей 
(вытягивание, скручивание, складывание, 
сгибание, надрезание и другие), 
соединения деталей (точечное 
наклеивание, наклеивание за всю 
поверхность).
Используют линейку для построения 
осевых, направляющих линий 
композиций.
Режут ножницами по прямому, кривому и 
ломаному направлениям.
Соединяют детали из природных 
материалов известными способами 
(клеем, на прокладку).
Вносят элементарные изменения к 
конструкции своих изделий по сравнению 
с предложенными образцами

3 Биговка. 
Сгибание тонкого 

картона и 
плотных видов 

бумаги

4 Сгибание и складывание тонкого 
картона и плотных видов бумаги – 
биговка.
Исследование и сравнение 
элементарных физических, 
механических и технологических 
свойств различных материалов.
Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам.
Средства художественной 
выразительности. Симметрия, 
способы разметки и 
конструирования симметричных 

Исследуют и сравнивают элементарные 
физические, механические и 
технологические свойства тонкого картона 
и плотной бумаги (гладкость, плотность, 
толщина, гибкость).
Выявляют проблему их сгибания и 
складывания.
Обсуждают, рассуждают о возможных 
способах сгибания и складывания тонкого 
картона и плотной бумаги для 
предотвращения их ломкости, неровности 
сгиба.
Знакомятся с биговкой и осваивают 
способ ее выполнения.



форм.
Общее представление о 
технологическом процессе: 
анализ устройства и назначения 
изделия, выстраивание 
последовательности практических 
действий и технологических 
операций, подбор материалов и 
инструментов, экономная 
разметка, обработка с целью 
получения деталей, сборка, 
отделка изделия, проверка 
изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и 
изменений.
Изготовление изделий из 
различных материалов с 
соблюдением этапов 
технологического процесса.
Изготовление изделий по рисунку, 
схеме.
Внесение элементарных 
конструктивных изменений и 
дополнений в изделие.
Элементарная творческая и 
проектная деятельность (создание 
замысла, его детализация и 
воплощение).
Несложные коллективные, 
групповые проекты

Опытным путем подбирают инструменты 
для выполнения биговки (линейка, пустая 
шариковая ручка, закрытые лезвия 
ножниц или другие).
Осваивают приемы выполнения биговки 
по кривым линиям. Знакомятся с 
условными графическими обозначениями: 
линий внешнего и внутреннего контура, 
читают схемы, рисунки.
Обсуждают, как с помощью биговки 
можно плоское изображение (или его 
детали) превращать в объемное.
С помощью педагога анализируют 
устройства и назначения изделия, 
выстраивают последовательность 
практических действий и технологических 
операций.
Изготавливают объемные детали изделий 
и сами изделия с помощью биговки по 
рисункам, схемам. Вносят элементарные 
конструктивные изменения и дополнения 
в изделия.
Выполняют групповую или коллективную 
творческую работу (проект) с 
использованием объемных изделий, 
изготовленных с применением биговки

4 Технология и 
технологические 
операции ручной 

обработки 
материалов 

(общее 
представление)

1 Общее представление о 
технологическом процессе: 
анализ устройства и назначения 
изделия, выстраивание 
последовательности практических 
действий и технологических 
операций, подбор материалов и 
инструментов, экономная 
разметка, обработка с целью 
получения (выделения) деталей, 
сборка, отделка изделия, проверка 
изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и 
изменений.
Называние и выполнение 
основных технологических 
операций ручной обработки 
материалов в процессе 
изготовления изделия: разметка 
деталей, формообразование 
деталей, сборка изделия.
Изготовление изделий из 
различных материалов с 
соблюдением этапов 
технологического процесса. 
Технология обработки бумаги и 
картона.
Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам.
Использование соответствующих 
способов обработки материалов в 

Расширяют представления о технологии, 
технологических операциях и 
технологическом процессе ручной 
обработки материалов.
Знакомятся с понятием «технологическая 
операция», называют известные им.
Обобщают и систематизируют знания о 
названиях технологических операций, их 
основной последовательности, способах 
выполнения.
Рассуждают об унифицированности 
способов выполнения технологических 
операций при обработке разных 
материалов.
Выбирают материалы по их декоративно-
художественным и конструктивным 
свойствам.
Изготавливают изделия из различных 
материалов с соблюдением этапов 
технологического процесса. Называют и 
выполняют основные технологические 
операции ручной обработки материалов в 
процессе изготовления изделия: разметка 
деталей, формообразование деталей. 
сборка изделия.
Используют соответствующие способы 
обработки материалов в зависимости от 
вида и назначения изделия.
Вносят элементарные конструктивные 
изменения и дополнения в изделия



зависимости от вида и назначения 
изделия.
Внесение элементарных 
конструктивных изменений и 
дополнений в изделие

5 Элементы 
графической 

грамоты

2 Общее представление о 
технологическом процессе. 
Называние и выполнение 
основных технологических 
операций ручной обработки 
материалов в процессе 
изготовления изделия: разметка 
деталей (с помощью линейки) 
формообразование деталей, 
сборка изделия.
Изготовление изделий из 
различных материалов с 
соблюдением этапов 
технологического процесса. 
Технология обработки бумаги и 
картона. Виды условных 
графических изображений: 
простейший чертёж. Чертёжные 
инструменты – линейка. Ее 
функциональное назначение, 
конструкция.
Назначение линий чертежа 
(контур, линия разреза, сгиба, 
выносная, размерная).
Чтение условных графических 
изображений. Построение 
прямоугольника от одного 
прямого угла. Разметка деталей с 
опорой на простейший чертёж 
(эскиз). Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу.
Использование соответствующих 
способов обработки материалов в 
зависимости от вида и назначения 
изделия.
Конструирование и 
моделирование изделий из 
различных материалов по 
простейшему чертежу или эскизу. 
Внесение элементарных 
конструктивных изменений и 
дополнений в изделие

Закрепляют знания о технологическом 
процессе, называют технологические 
операции ручной обработки материалов. 
Знакомятся с понятием «чертеж».
Соотносят плоскостное изделие и его 
графическое изображение – простейший 
чертеж (эскиз), находят сходства и 
различия. Обсуждают, рассуждают, 
делают вывод о необходимости указания 
размеров в чертежах.
Знакомятся с линиями чертежа (основная 
толстая, тонкая, штрих и два пунктира) и 
их назначением (контур, линия разреза, 
сгиба, выносная, размерная). Учатся 
читать простейший чертеж 
прямоугольной детали.
Знакомятся с линейкой как чертежным 
(контрольно-измерительным) 
инструментом, с видами линеек, их 
назначением.
Знакомятся с профессиями, работники 
которых пользуются различными 
линейками (например, инженер-
конструктор, закройщик и другие).
Упражняются в проведении линий по 
линейке, построении отрезков. Осознают 
начало отсчета размеров на линейке – 
нулевая отметка.
С помощью педагога осваивают умение 
размечать делать прямоугольной формы 
(строить прямоугольник) от одного 
прямого угла с опорой на простейший 
чертеж и на инструкционную карту.
С помощью педагога конструируют и 
изготавливают изделие по рисунку и 
простейшему чертежу. Вносят 
элементарные конструктивные изменения 
и дополнения в изделия

6 Разметка 
прямоугольных 
деталей от двух 
прямых углов по 

линейке

3 Новая жизнь древних профессий.
Совершенствование их 
технологических процессов. 
Многообразие материалов, их 
свойств и их практическое 
применение в жизни.
Общее представление  о 
технологическом  процессе. 
Называние  и  выполнение 
основных  технологических 
операций  ручной  обработки 
материалов  в  процессе 
изготовления изделия: разметка 
деталей  (с  помощью  линейки) 
формообразование  деталей, 

Знакомятся с плетеными изделиями, 
материалами, из которых их традиционно 
изготавливают; с современными 
материалами и технологиями плетения 
(общее представление).
Закрепляют знания о технологическом 
процессе, называют технологические 
операции ручной обработки материалов.
Закрепляют полученные знания о чертеже.
Упражняются в узнавании линий чертежа, 
чтении простейшего чертежа 
прямоугольной детали.
С помощью педагога осваивают умение 
размечать детали прямоугольной формы 
(строить прямоугольник) от двух прямых 



сборка  изделия.  Изготовление 
изделий из различных материалов 
с  соблюдением  этапов 
технологического  процесса. 
Технология обработки бумаги  и 
картона.  Виды  условных 
графических  изображений: 
простейший чертёж. Чертёжные 
инструменты  –  линейка.  Его 
функциональное  назначение, 
конструкция.
Назначение линий чертежа 
(контур, линия разреза, сгиба, 
выносная, размерная).
Чтение условных графических 
изображений. Построение 
прямоугольника от двух прямых 
углов. Разметка деталей с опорой 
на простейший чертёж (эскиз).
Использование измерений, 
вычислений и построений для 
решения практических задач.
Изготовление изделий по рисунку, 
простейшему чертежу. 
Использование соответствующих 
способов обработки материалов в 
зависимости от вида и назначения 
изделия.
Конструирование и 
моделирование изделий из 
различных материалов по 
простейшему чертежу или эскизу. 
Внесение элементарных 
конструктивных изменений и 
дополнений в изделие

углов с опорой на простейший чертеж и 
на инструкционную карту.
С помощью педагога анализируют 
устройства и назначения изделия, 
выстраивают последовательность 
практических действий и технологических 
операций.
С помощью педагога конструируют и 
изготавливают изделие из размеченных и 
вырезанных полос бумаги по рисунку и 
простейшему чертежу.
Выполняют несложные измерения, 
вычисления и построения для решения 
практических задач.
Вносят элементарные конструктивные 
изменения и дополнения в изделия

7 Угольник – 
чертежный 

(контрольно- 
измерительный) 

инструмент. 
Разметка 

прямоугольных 
деталей по 
угольнику

1 Общее представление о 
технологическом процессе. 
Называние и выполнение 
основных технологических 
операций ручной обработки 
материалов в процессе 
изготовления изделия: разметка 
деталей (с помощью угольника) 
формообразование деталей, 
сборка изделия. Изготовление 
изделий из различных материалов 
с соблюдением этапов 
технологического процесса. Виды 
условных графических 
изображений: простейший 
чертёж. Чертёжные инструменты 
– угольник.
Его функциональное назначение, 
конструкция.
Назначение линий чертежа 
(контур, линия разреза, сгиба, 
выносная, размерная). Чтение 
условных графических 
изображений. Построение 
прямоугольника с помощью 
угольника. Разметка деталей с 
опорой на простейший чертёж.

Закрепляют знания о технологическом 
процессе, называют технологические 
операции ручной обработки материалов.
Закрепляют полученные знания о чертеже.
Знакомятся с угольником как чертежным 
(контрольно-измерительным) 
инструментом, с двумя видами 
угольников, их назначением.
Сравнивают конструкции линейки и 
угольника, расположение нулевой точки. 
Практически осваивают и осознают 
понятие «прямой угол», прикладывая 
угольник к предметам прямоугольной 
формы (например, тетрадь, учебник, 
парта).
Тренируются в чтении простейшего 
чертежа прямоугольника.
Осваивают умение размечать 
прямоугольную деталь (строить 
прямоугольник) с помощью угольника. С 
помощью педагога анализируют 
устройства и назначения изделия, 
выстраивают последовательность 
практических действий и технологических 
операций.
Изготавливают изделия из различных 
материалов с соблюдением этапов 



Использование измерений, 
вычислений и построений для 
решения практических задач. 
Анализ устройства и назначения 
изделия, выстраивание 
последовательности практических 
действий и технологических 
операций, подбор материалов и 
инструментов, экономная 
разметка, обработка с целью 
получения (выделения) деталей, 
сборка, отделка изделия, проверка 
изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и 
изменений. Изготовление изделий 
из различных материалов с 
соблюдением этапов 
технологического процесса.
Изготовление изделий по рисунку, 
простейшему чертежу.
Использование соответствующих 
способов обработки материалов в 
зависимости от вида и назначения 
изделия.
Конструирование и 
моделирование изделий из 
различных материалов по 
простейшему чертежу или эскизу. 
Внесение элементарных 
конструктивных изменений и 
дополнений в изделие.
Элементарная творческая и 
проектная деятельность (создание 
замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные 
коллективные, групповые 
проекты

технологического процесса.
Конструируют и изготавливают изделия 
по рисунку и простейшему чертежу.
Выполняют необходимые измерения, 
вычисления, расчеты размеров отдельных 
деталей.
Вносят элементарные конструктивные 
изменения и дополнения в изделия.
Выполняют доступные творческие работы 
(проекты) – коллективные или групповые, 
с использованием освоенных 
конструкторско-технологических знаний и 
умений по разметке деталей изделий с 
помощью чертёжных (контрольно- 
измерительных) инструментов

8 Циркуль – 
чертежный 

(контрольно-
измерительный) 

инструмент. 
Разметка круглых 
деталей циркулем

2 Общее представление о 
технологическом процессе. 
Технология обработки бумаги и 
картона. Чертёжные инструменты 
– циркуль.
Его функциональное назначение, 
конструкция. Приёмы безопасной 
работы колющими (циркуль) 
инструментами.
Назначение линий чертежа.
Чтение условных графических 
изображений. Разметка деталей с 
опорой на простейший чертёж 
(эскиз). Использование 
измерений, вычислений и 
построений для решения 
практических задач.
Изготовление изделий по рисунку, 
простейшему чертежу.
Использование соответствующих 
способов обработки материалов в 
зависимости от вида и назначения 
изделия.
Конструирование и 
моделирование изделий из 

Закрепляют знания о технологическом 
процессе, называют технологические 
операции ручной обработки материалов.
Закрепляют полученные знания о чертеже 
– назначении чертежа.
Знакомятся с циркулем как чертежным 
(контрольно-измерительным) 
инструментом, с его конструкцией, 
названием частей.
Тренируются в удержании циркуля за 
головку и прорисовывании окружностей.
Знакомятся с понятиями «круг», 
«окружность», «дуга», «радиус». 
Знакомятся с простейшим чертежом 
круглой детали, с обозначением радиуса 
на нем.
Осваивают умение измерять радиус 
окружности с помощью циркуля и 
линейки.
Осваивают умение размечать круглую 
деталь по простейшему чертежу с 
помощью циркуля.
С помощью педагога анализируют 
устройства и назначения изделия, 
выстраивают последовательность 



различных материалов по 
простейшему чертежу или эскизу. 
Средства художественной 
выразительности. Изготовление 
изделий с учётом данного 
принципа.
Изготовление изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, 
схеме.
Внесение элементарных 
конструктивных изменений и 
дополнений в изделие.
Использование дополнительных 
материалов

практических действий и технологических 
операций.
Изготавливают конусообразные 
бумажные детали из частей круга. 
Конструируют и изготавливают 
плоскостные и объемные изделия по 
рисунку и простейшему чертежу или 
эскизу, схеме. Выполняют необходимые 
измерения, вычисления, расчеты размеров 
отдельных деталей. Вносят элементарные 
конструктивные изменения и дополнения 
в изделия.
Используют дополнительные материалы в 
отделке изделий

9 Подвижное и 
неподвижное 
соединение 

деталей. 
Соединение 

деталей изделия 
«щелевым 
замком»

5 Традиции и современность.
Совершенствование их 
технологических процессов. 
Многообразие материалов, их 
свойств и их практическое 
применение в жизни.
Общее представление о 
технологическом процессе: 
анализ устройства и назначения 
изделия, выстраивание 
последовательности практических 
действий и технологических 
операций, подбор материалов и 
инструментов, экономная 
разметка, обработка с целью 
получения (выделения) деталей, 
сборка, отделка изделия, проверка 
изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и 
изменений.
Подвижное соединение деталей 
конструкции. Подвижное 
соединение деталей на проволоку, 
толстую нитку.
Технология обработки бумаги и 
картона. Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам.
Изготовление изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, 
схеме.
Изготовление изделий из 
различных материалов с 
соблюдением этапов 
технологического процесса. 
Использование соответствующих 
способов обработки материалов в 
зависимости от вида и назначения 
изделия.
Конструирование и 
моделирование изделий из 
различных материалов по 
простейшему чертежу или эскизу.
Внесение элементарных 
конструктивных изменений и 
дополнений в изделие

Получают общее представление о 
технической эволюции кухонных и 
домашних приборов и машин, их 
совершенствовании от механических к 
электрическим конструкциям, машинам и 
приборам с программным управлением.
Называют знакомые сооружения и 
механизмы  с  подвижными  узлами 
конструкции  (например,  качели, 
карусели).
Практически исследуют знакомые 
окружающие предметы (карандаш, 
кисточка, угольник, ножницы, циркуль), 
сравнивают их конструкции и способы 
соединения деталей.
Делают выводы о подвижном и 
неподвижном соединении деталей. 
Знакомятся с шарнирным механизмом, 
соединением деталей на шпильку 
(зубочистка, спичка), с помощью 
проволоки, толстых ниток (например, 
игрушка-дергунчик).
Исследуют свойства соединительных 
материалов (проволока, зубочистка, 
спичка).
Знакомятся с «щелевым замком», его 
вариантами.
Выбирают материалы и инструменты, по 
их декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам.
Конструируют и моделируют изделия из 
различных материалов по рисункам, 
инструкционной или технологической 
карте.
С помощью педагога анализируют, 
выстраивают последовательность 
практических действий и технологических 
операций в зависимости от конструкции и 
назначения изделия.
Изготавливают изделия по рисункам, 
простейшему чертежу, схеме с 
соблюдением этапов технологического 
процесса.
Используют соответствующие способы 
обработки материалов в зависимости от 
вида и назначения изделия.
Проводят испытания изготовленных 
конструкций на подвижность узлов.



Вносят элементарные конструктивные 
изменения в изделия

10 Машины на 
службе у 
человека

2 Рукотворный мир – результат 
труда человека. Техника на 
службе человеку.
Элементарные представления об 
основном принципе создания 
мира вещей: прочность 
конструкции, удобство 
использования, эстетическая 
выразительность.
Традиции и современность. 
Многообразие материалов, их 
свойств и их практическое 
применение в жизни.
Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам.
Общее представление о 
технологическом процессе: 
анализ устройства и назначения 
изделия, выстраивание 
последовательности практических 
действий и технологических 
операций, подбор материалов и 
инструментов, экономная 
разметка, обработка с целью 
получения (выделения) деталей, 
сборка, отделка изделия, проверка 
изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и 
изменений. Изготовление изделий 
по рисунку или эскизу, схеме.
Использование соответствующих 
способов обработки материалов в 
зависимости от вида и назначения 
изделия. Сгибание и складывание 
тонкого картона и плотных видов 
бумаги – биговка. 
Конструирование и 
моделирование изделий из 
различных материалов по схеме, 
эскизу.
Внесение элементарных 
конструктивных изменений и 
дополнений в изделие

Расширяют представления о мире техники 
– о машинах различного назначения: 
транспортных, перевозящих людей и 
грузы на Земле, по воздуху, по воде; 
строительной, военной, уборочной, 
сельскохозяйственной, специальной 
технике.
Обсуждают их назначение, основные 
конструктивные особенности, связанные с 
назначением, материалы.
Знакомятся с эволюцией машин в рамках 
из назначения (общее представление).
С помощью педагога изготавливают 
простой макет транспортного средства. С 
помощью педагога анализируют 
устройства и назначения изделия, 
выстраивают последовательность 
практических действий и технологических 
операций.
Выбирают материалы по их декоративно-
художественным и конструктивным 
свойствам.
С помощью педагога изготавливают 
простой макет транспортного средства по 
рисунку или эскизу, схеме.
Используют соответствующие способы 
обработки материалов в зависимости от 
вида и назначения изделия.
Применяют (при необходимости) для 
сборки биговку.
Конструируют и моделируют изделия из 
различных материалов по схеме, эскизу.
Вносят элементарные конструктивные 
изменения и дополнения в изделия

11 Натуральные 
ткани. Основные 

свойства 
натуральных 

тканей

1 Рукотворный мир – результат 
труда человека. Средства 
художественной выразительности 
(композиция, цвет, тон и другие). 
Изготовление изделий с учётом 
данного принципа. Традиции и 
современность. Новая жизнь 
древних профессий.
Совершенствование их 
технологических процессов.
Мастера и их профессии, правила 
мастера. Культурные традиции.
Многообразие материалов, их 
свойств и их практическое 
применение в жизни.
Исследование и сравнение 

Расширяют знания о профессиях и труде 
людей, связанных с производством тканей 
и швейным производством; об истории их 
эволюции, культурных традициях.
Знакомятся с основными видами 
натуральных тканей (хлопчатобумажные, 
шелковые, льняные, шерстяные), сырьем, 
из которого они изготавливаются, общими 
принципами ткачества. Наблюдают 
строение натуральных тканей, поперечное 
и продольное направление нитей (основа, 
уток). Учатся определять лицевую и 
изнаночную стороны хлопчатобумажных 
тканей.
Знакомятся с трикотажным полотном. 
Проводят практическое исследование 



элементарных физических, 
механических и технологических 
свойств различных материалов.
Технология обработки 
текстильных материалов. 
Строение ткани (поперечное и 
продольное направление нитей). 
Ткани и нитки растительного 
происхождения (полученные на 
основе натурального сырья). 
Трикотаж, нетканые материалы 
(общее представление), его 
строение и основные свойства. 
Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам.
Изготовление изделий по рисунку 
или эскизу, схеме.
Изготовление изделий из 
различных материалов с 
соблюдением этапов 
технологического процесса. 
Использование соответствующих 
способов обработки материалов в 
зависимости от вида и назначения 
изделия.
Конструирование и 
моделирование изделий из 
различных материалов.
Внесение элементарных 
конструктивных изменений и 
дополнений в изделие

образцов ткани и трикотажного полотна, 
сравнивают их строение, сырье, свойства, 
делают выводы.
Практически исследуют строение 
нетканых полотен, знакомятся с их 
видами (синтепон, флизелин, ватные 
диски), сферами применения.
Выбирают материалы по их декоративно-
художественным и конструктивным 
свойствам.
Изготавливают изделия по рисунку или 
эскизу, схеме.
Изготавливают изделия из различных 
материалов с соблюдением этапов 
технологического процесса. Используют 
клеевое соединение деталей из 
тканых/нетканых материалов с картонной 
основой. Используют соответствующие 
способы обработки материалов в 
зависимости от вида и назначения 
изделия.
Конструируют и моделируют изделия из 
различных материалов.
Вносят элементарные конструктивные 
изменения и дополнения в изделие

12 Виды ниток. Их 
назначение, 

использование

1 Изготовление изделий из 
различных материалов с 
соблюдением этапов 
технологического процесса. 
Анализ устройства и назначения 
изделия, выстраивание 
последовательности практических 
действий и технологических 
операций, подбор материалов и 
инструментов, экономная 
разметка, обработка с целью 
получения (выделения) деталей, 
сборка, отделка изделия, проверка 
изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и 
изменений.
Нитки растительного 
происхождения (полученные на 
основе натурального сырья).
Виды ниток (швейные, мулине и 
другие)

Знакомятся с несколькими видами ниток: 
швейные, шелковые, мулине, пряжа.
Расширяют представления об 
изготовлении шерстяной пряжи с 
помощью прялки нашими предками. 
Знакомятся с современной технологией 
производства ниток и нитей для тканей 
(общее представление).
Знакомятся с сырьем для производства 
различного вида ниток – растительным 
(лен, хлопок) и животным (шерсть овец, 
кроликов, коз), сферами их 
использования. Обсуждают сферы их 
применения.
Наблюдают, сравнивают, исследуют 
свойства разных видов ниток, делают 
выводы.
Выбирают материалы по их декоративно-
художественным и конструктивным 
свойствам.
С помощью педагога анализируют 
устройства и назначения изделия, 
выстраивают последовательность 
практических действий и технологических 
операций, используют соответствующие 
способы обработки материалов в 
зависимости от вида и назначения 
изделия, экономно размечают, 
обрабатывают с целью получения деталей, 
собирают, отделывают изделия, вносят 



необходимые дополнения и изменения
13 Технология 

изготовления 
швейных 

изделий. Лекало. 
Строчка косого 

стежка и ее 
варианты

6 Рукотворный мир – результат 
труда человека. Традиции и 
современность.
Мастера и их профессии, правила 
мастера.
Культурные традиции.
Элементарные представления об 
основном принципе создания 
мира вещей: прочность 
конструкции, удобство 
использования, эстетическая 
выразительность.
Средства художественной 
выразительности (композиция, 
цвет, тон и другие). Изготовление 
изделий с учётом данного 
принципа.
Изготовление изделий из 
различных материалов с 
соблюдением этапов 
технологического процесса. 
Анализ устройства и назначения 
изделия, выстраивание 
последовательности практических 
действий и технологических 
операций, подбор материалов и 
инструментов, экономная 
разметка, обработка с целью 
получения (выделения) деталей, 
сборка, отделка изделия, проверка 
изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и 
изменений.
Технология обработки 
текстильных материалов.
Строчка косого стежка и её 
варианты (крестик, стебельчатая, 
ёлочка).
Лекало. Разметка с помощью 
лекала (простейшей выкройки).
Технологическая 
последовательность изготовления 
несложного швейного изделия 
(разметка деталей, выкраивание 
деталей, отделка деталей, 
сшивание деталей).
Использование дополнительных 
материалов (например, пряжа, 
бусины и другие)

Расширяют представления об отделке 
изделий вышивками: вышивки разных 
народов, виды вышивок, разнообразие 
мотивов и узоров в национальной одежде 
разных народов России.
Наблюдают используемые в вышивках 
цветопередачу, композицию, орнаменты и 
другое.
Знакомятся и учатся выполнять строчку 
косого стежка и её варианты (крестик, 
стебельчатая, ёлочка).
Осваивают безузелковый способ 
закрепления нитки на ткани. Осваивают 
способ зашивания разрезов на одежде. 
Знакомятся с лекалом и его назначением 
как приспособлением для разметки 
деталей кроя.
С помощью педагога осваивают приемы 
кроя по лекалу (прикалывание
булавками, обводка, вырезание).
С помощью педагога проводят сравнение 
с ранее изученными технологиями, 
рассуждают, определяют 
технологическую последовательность 
изготовления несложного швейного 
изделия (разметка деталей, выкраивание 
деталей, отделка деталей, сшивание 
деталей).
Делают вывод о сходстве технологических 
последовательностей изготовления 
изделий из разных материалов и сходстве 
способов выполнения технологических 
операций. Анализ устройства и 
назначения изделия, выстраивание 
последовательности практических 
действий и технологических операций, 
подбор материалов и инструментов, 
экономная разметка, обработка с целью 
получения (выделения) деталей, сборка, 
отделка изделия, проверка изделия в 
действии, внесение необходимых 
дополнений и изменений.
Изготавливают изделия из различных 
материалов (ткани, нитки и другое) с 
использованием известных и новых 
строчек, с соблюдением этапов 
технологического процесса. Используют 
дополнительные материалы (например, 
пряжа, бусины и другие).
Осваивают приемы пришивания бусины

14 Информационно-
коммуникационн
ые (ассистивные / 
тифлоинформаци

онные) 
технологии

реализуетс
я в рамках 

тем

Демонстрация педагогом готовых 
материалов на информационных 
носителях.
Поиск информации. Интернет как 
источник информации

Итоговый контроль за 
год (проверочная 

работа)

1 Проверка знаний Выполнение задания

Общее количество 
часов по программе

34



3 КЛАСС

№ 
п/п

Наименование 
разделов и тем 

учебного 
предмета

Количеств
о часов

Программное содержание
Основные виды деятельности 

обучающихся

1 Повторение и 
обобщение 

пройденного во 
втором классе

1 Непрерывность процесса 
деятельностного освоения мира 
человеком и создания культуры. 
Материальные и духовные 
потребности человека как 
движущие силы прогресса.
Разнообразие творческой трудовой 
деятельности в современных 
условиях. Разнообразие 
предметов рукотворного мира: 
архитектура, техника, предметы 
быта и декоративно-прикладного 
искусства. Современные 
производства и профессии, 
связанные с обработкой 
материалов, аналогичных 
используемым на уроках 
технологии.
Общие правила создания 
предметов рукотворного мира: 
соответствие формы, размеров, 
материала и внешнего 
оформления изделия его 
назначению. Стилевая гармония в 
предметном ансамбле, гармония 
предметной и окружающей среды 
(общее представление).
Бережное и внимательное 
отношение к природе как 
источнику сырьевых ресурсов и 
идей для технологий будущего

Обсуждают, рассуждают о 
непрерывности процесса 
деятельностного освоения мира 
человеком и создания культур; о 
материальных и духовных потребностях 
человека как движущей силе прогресса, 
о разнообразии творческой трудовой 
деятельности в современных условиях. 
Наблюдают разнообразные предметы 
рукотворного мира: архитектуру, 
технику, предметы быта и декоративно- 
прикладного искусства.
Вспоминают и называют общие правила 
создания предметов рукотворного мира: 
соответствие формы, размеров, 
материала и внешнего оформления 
изделия его назначению.
Рассуждают, обсуждают и делают 
выводы о закономерностях творческого 
процесса, его основных этапах: 
рождение замысла, подбор материалов и 
инструментов, реализация замысла, 
получение, результата.
Вспоминают основные этапы (операции) 
технологического процесса ручной 
обработки материалов.
Изготавливают изделие из известных 
материалов

2 Информационно-
коммуникационн
ые (ассистивные / 
тифлоинформаци

онные) 
технологии

3 Информационная среда, основные 
источники (органы восприятия) 
информации, получаемой 
человеком.
Сохранение и передача 
информации. Информационные и 
тифлоинформационные 
технологии. Источники 
информации, используемые 
человеком
в быту: телевидение, радио, 
печатные издания, персональный 
компьютер
и другие. Современный 
информационный мир. 
Персональный компьютер (ПК)
и его назначение. Правила 
пользования ПК для сохранения 
здоровья. Назначение основных 
устройств компьютера для ввода, 
вывода и обработки информации. 
Работа с доступной информацией 
(книги, музеи, беседы, Интернет, 
видео, DVD). Работа с текстовым 

Различают основные источники (органы 
восприятия) информации, получаемой 
человеком.
Сравнивают назначение разных 
источников информации, используемые 
человеком в быту: телевидение, радио, 
печатные издания, персональный 
компьютер и др.
Расширяют, обобщают знания
о значении ИКТ в жизни современного 
человека.
Знакомятся с использованием 
компьютеров в различных сферах 
деятельности человека.
Знакомятся и выполняют правила
пользования ПК для сохранения 
здоровья.
Знакомятся и называют назначение 
основных устройств компьютера для 
ввода, вывода и обработки информации.
Обсуждают, функции каких приборов и 
механизмов включил в себя компьютер
(счеты, калькулятор, телевизор, телефон, 
пишущая машинка и другие).



редактором MicrosoftWord или 
другим (в том числе, под 
управлением программ увеличения 
изображения на экране 
компьютера.

Воспринимают книгу как источник 
информации.
Знакомятся с запоминающими 
устройствами носителями информации – 
флеш-накопитель, СD, DVD.
Учатся работать с ними. Осваивают 
правила набора текста,
работу с программой MicrosoftWord (или 
другой), понимать её назначение. 
Создают и сохраняют текст в программе 
MicrosoftWord (или другой), 
редактируют его, форматируют
(выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 
выравнивание абзаца).
Выполняют простейшие операции  над 
готовыми  файлами  и  папками 
(открывание, чтение).
Работают с доступной информацией 
(книги, музеи, беседы (мастер-классы) с 
мастерами, Интернет, видео, DVD)

3 Способы 
получения 
объемных 

рельефных форм 
и изображений 

(технология 
обработки 

пластических 
масс, креповой 

бумаги)

4 Непрерывность процесса 
деятельностного освоения мира 
человеком и создания культуры. 
Материальные и духовные 
потребности человека как 
движущие силы прогресса.
Разнообразие творческой трудовой 
деятельности в современных 
условиях. Разнообразие 
предметов рукотворного мира: 
декоративно- прикладного 
искусства.
Современные производства и 
профессии, связанные с 
обработкой материалов, 
аналогичных используемым на 
уроках технологии.
Общие правила создания 
предметов рукотворного мира: 
соответствие формы, размеров, 
материала и внешнего 
оформления изделия его 
назначению. Стилевая гармония в 
предметном ансамбле, гармония 
предметной и окружающей среды 
(общее представление).
Инструменты и приспособления 
(канцелярский нож), называние и 
выполнение приёмов их 
рационального и безопасного 
использования.
Углубление общих представлений 
о технологическом процессе 
(анализ устройства и назначения 
изделия, выстраивание 
последовательности практических 
действий и технологических 
операций, подбор материалов и 
инструментов, экономная 
разметка материалов, обработка с 
целью получения деталей, сборка, 
отделка изделия, проверка 

Наблюдают, рассуждают, обсуждают 
особенности творческой деятельности 
мастеров-художников (скульпторов, 
гончаров, художников-декораторов, 
художников по росписи и других), их 
изделия: художественные образы, 
использование природных мотивов, 
средств художественной 
выразительности, разнообразие 
материалов и другое.
Знакомятся с распространенными 
видами декоративно-прикладного 
искусства народов России.
Называют материалы, из которых они 
изготовлены, способы отделки; сюжеты, 
связанные с традициями, обрядами.
Знакомятся с понятием «фактура», 
«рельеф», основными его видами 
(барельеф, горельеф).
Обсуждают технологические свойства 
пластических масс для выполнения 
рельефных изображений.
Упражняются в изготовлении 
многослойных заготовок из пластилина. 
Осваивают способы получения рельефов 
процарапыванием, вдавливанием, 
налепом, многослойным вырезанием. 
Подбирают подходящие для этой работы 
инструменты (зубочистка, формочки, 
стека и другие).
Используют в качестве основы для 
выполнения рельефного изображения 
пластиковые ёмкости. Осваивают 
приемы безопасной работы 
канцелярским ножом, правила его 
хранения.
Знакомятся с креповой бумагой, 
исследуют ее свойства. Осваивают 
способы и приемы получения объёмных 
форм из нее (скручиванием, 
вытягиванием, торцеванием).
Под контролем педагога анализируют 



изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и 
изменений).
Некоторые (доступные
в обработке) виды синтетических 
материалов. Разнообразие
технологий и способов обработки 
материалов в различных видах 
изделий, сравнительный анализ 
технологий при использовании 
того или иного материала.
Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и 
технологическим свойствам, 
использование соответствующих 
способов обработки материалов в 
зависимости от назначения 
изделия

устройства  и  назначения  изделий, 
выстраивают  последовательность 
практических  действий  и 
технологических  операций,  подбирают 
материалы  и  инструменты,  экономно 
размечают материалы, обрабатывают их 
с  целью  получения  деталей,  собирают 
изделия, выполняют отделку, проверяют 
изделия в действии, вносят необходимые 
дополнения и изменения.
Используют разнообразные ранее 
освоенные технологии и способы 
обработки материалов.
Выбирают материалы по их 
декоративно-художественным и 
технологическим свойствам

4 Способы 
получения 
объемных 

рельефных форм 
и изображений. 

Фольга. 
Технология 

обработки фольги

1 Непрерывность процесса 
деятельностного освоения мира 
человеком и создания культуры. 
Разнообразие предметов 
рукотворного мира: декоративно-
прикладного искусства.
Современные производства и 
профессии, связанные с 
обработкой материалов, 
аналогичных используемым на 
уроках технологии.
Общие правила создания 
предметов рукотворного мира: 
соответствие формы, размеров, 
материала и внешнего 
оформления изделия его 
назначению. Разнообразие 
технологий и способов обработки 
материалов в различных видах 
изделий.
Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и 
технологическим свойствам, 
использование соответствующих 
способов обработки материалов в 
зависимости от назначения 
изделия.
Конструирование изделий из 
различных материалов

Знакомятся с разнообразием предметов 
рукотворного мира, изготовленных из 
различных материалов, в том числе с 
изделиями, изготавливаемых из фольги 
или с ее использованием (футляры, 
обертки шоколада, чеканка, фольга для 
запекания и другое).
Получают общее представление о сырье, 
из которого она изготавливается.
Практически исследуют образцы 
фольги, определяют ее физические и 
технологические свойства. Сравнивают 
со свойствами других материалов 
(например, бумаги), выделяют сходства 
и различия.
Упражняются в получении различных 
форм из тонкой фольги сминанием, 
скручиванием, плетением из жгутиков, 
продавливанием, облепом объемных 
форм, обертыванием плоских форм.
Изготавливают рельефное изделие с 
использованием фольги.
Конструируют изделие из различных 
материалов.
Подбирают материалы по их 
декоративно-художественным и 
технологическим свойствам, используют 
соответствующие способы обработки 
материалов в зависимости от назначения 
изделия.
Используют разнообразные технологии 
и способы обработки материалов

5 Архитектура и 
строительство. 

Гофрокартон. Его 
строение 

свойства, сферы 
использования

1 Разнообразие предметов 
рукотворного мира: архитектура. 
Общие правила создания 
предметов рукотворного мира: 
соответствие формы, размеров, 
материала и внешнего 
оформления изделия его 
назначению.
Некоторые (доступные в 
обработке) виды искусственных 
материалов. Разнообразие 
технологий и способов обработки 

Знакомятся с разнообразием 
архитектурных сооружений (общее 
представление), строительными 
профессиями.
Наблюдают и обсуждают особенности 
конструкций, материалы, из которых 
они изготовлены, декоративную 
отделку, стилевую гармонию.
Знакомятся с традиционными жилищами 
народов России, особенностями их 
конструкций, материалами из которых 
они изготовлены.



материалов в различных видах 
изделий, сравнительный анализ
технологий при использовании 
того или иного материала.
Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и 
технологическим свойствам, 
использование соответствующих 
способов обработки материалов в 
зависимости от назначения 
изделия.
Инструменты (канцелярский нож, 
ножницы), выполнение приёмов 
их рационального и безопасного 
использования.
Углубление общих представлений 
о технологическом процессе 
(анализ устройства и назначения 
изделия, выстраивание 
последовательности практических 
действий и технологических 
операций, подбор материалов и 
инструментов, экономная 
разметка материалов, обработка с 
целью получения деталей, сборка, 
отделка изделия, внесение 
необходимых дополнений и 
изменений).
Технология обработки бумаги и 
картона. Виды картона 
(гофрированный, толстый, 
тонкий, цветной и другой).
Выполнение измерений, расчётов, 
несложных построений. 
Конструирование и 
моделирование изделий из 
различных материалов по 
заданным условиям (технико-
технологическим, 
функциональным, декоративно- 
художественным).
Создание простых макетов и 
моделей архитектурных 
сооружений

Исследуют строение и свойства 
гофрокартона.
Обсуждают его назначение и сферы 
использования.
Опытным путем определяют 
технологические свойства (способы 
разметки, выделения деталей, 
соединения деталей, отделки).
Осваивают приемы резания 
гофрокартона ножницами, канцелярским 
ножом.
Изготавливают изделия на основе 
гофрокартона (плоскостные или 
объемные конструкции). Конструируют 
изделия из различных материалов.
Подбирают дополнительные материалы 
по их декоративно-художественным и 
технологическим свойствам, используют 
соответствующие способы обработки 
материалов в зависимости от назначения 
изделия.
Комбинируют разные материалы в 
одном изделии.
Используют разнообразные технологии 
и способы обработки материалов.
Выполняют измерения и расчёты, 
несложных построений. Конструируют и 
моделируют изделия из различных 
материалов по заданным условиям 
(технико-технологическим, 
функциональным, декоративно-
художественным)

6 Объемные формы 
деталей и 
изделий. 

Развертка. 
Чертеж развертки

6 Разнообразие творческой трудовой 
деятельности в современных 
условиях. Разнообразие 
предметов рукотворного мира.
Общие правила создания 
предметов рукотворного мира: 
соответствие формы, размеров, 
материала и внешнего 
оформления изделия его 
назначению.
Углубление общих представлений 
о технологическом процессе 
(анализ устройства и назначения 
изделия, выстраивание 
последовательности практических 
действий и технологических 
операций, подбор материалов и 
инструментов, экономная 

Обсуждают рассуждают об особенности 
деятельности инженера-конструктора – 
поиск форм будущих конструкций при 
моделировании различных технических 
объектов.
Сравнивают правильные плоские 
фигуры и объемные геометрические 
формы (пирамида, куб, параллелепипед, 
конус, шар). Обсуждают возможные 
способы получения объёмных форм.
Исследуют конструкции коробок-
упаковок, обсуждают их конструкцию, 
материалы, из которых они изготовлены. 
Разворачивают, наблюдают развернутую 
конструкцию. Обсуждают соответствие 
их форм, размеров, материалов и 
внешнего оформления изделия их 
назначению.



разметка материалов, обработка с 
целью получения деталей, сборка, 
отделка изделия, проверка 
изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и 
изменений).
Рицовка. Выполнение рицовки на 
картоне с помощью 
канцелярского ножа. 
Изготовление объёмных изделий 
из развёрток. Преобразование 
развёрток несложных форм.
Инструменты и приспособления 
(угольник, линейка, циркуль), их 
называние и выполнение приёмов 
их рационального и безопасного 
использования. Чтение и 
построение простого чертежа 
(эскиза) развёртки изделия.
Разметка деталей с опорой
на простейший чертёж, эскиз. 
Решение задач на внесение 
необходимых дополнений и 
изменений в схему, чертёж, эскиз.
Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и 
технологическим свойствам, 
использование соответствующих 
способов обработки материалов в 
зависимости от назначения 
изделия.
Конструирование и 
моделирование изделий из 
различных материалов.
Создание простых макетов и 
моделей архитектурных 
сооружений, технических 
устройств, бытовых конструкций.
Использование измерений и 
построений для решения 
практических задач. Решение 
задач на мысленную 
трансформацию трёхмерной 
конструкции в развёртку (и 
наоборот)

Обсуждают способ изготовления. 
Знакомятся с чертежом развертки 
призмы. Соотносят призму, ее развертку 
и чертеж.
Учатся читать чертеж по заданному 
плану.
Осваивают умение строить развертку 
призмы с опорой на чертеж.
Осваивают способ сгибания толстого 
картона с помощью рицовки.
Упражняются в ее выполнении с 
помощью металлической линейки и 
канцелярского ножа.
Осваивают способ декорирования 
изделия из развертки оклеиванием ее 
тканью.
Изготавливают объёмные изделия из 
развёрток. Соблюдают требования к 
технологическому процессу.
Выбирают дополнительные материалы 
по их декоративно-художественным и 
технологическим свойствам, используют 
соответствующие способы обработки 
материалов в зависимости от назначения 
изделия.
Выполняют разметку разверток с опорой 
на их чертёж, используют измерения и 
построения для решения практических 
задач.
Решают задачи на мысленную 
трансформацию трёхмерной 
конструкции в развёртку (и наоборот). 
Преобразуют развёртки несложных 
форм

7 Технологии 
обработки 

текстильных 
материалов

4 Непрерывность процесса 
деятельностного освоения мира 
человеком и создания культуры. 
Материальные и духовные 
потребности человека как 
движущие силы прогресса.
Разнообразие творческой трудовой 
деятельности в современных 
условиях.
Общие правила создания 
предметов рукотворного мира: 
соответствие формы, размеров, 
материала и внешнего 
оформления изделия его 
назначению.
Технология обработки 
текстильных материалов. 

Расширяют представления о культурном 
наследии России: украшение жилищ 
предметами рукоделия, традиционными 
изделиями в различных регионах.
Получают представления о современных 
производствах, продолжающих 
традиции (например, использование 
вышивальных и вязальных машин).
Знакомятся с вариантами косого стежка 
(крестик, стебельчатая строчка), с 
петельной строчкой и ее вариантами. 
Осваивают способы их выполнения.
Осваивают узелковое закрепление нитки 
на ткани.
Изготавливают швейные изделия из 
нескольких деталей.
Выбирают материалы по их 



Углубление общих представлений 
о технологическом процессе.
Использование вариантов строчки 
косого стежка (крестик, 
стебельчатая и другие) и (или) 
петельной строчки для 
соединения деталей изделия и 
отделки.
Изготовление швейных изделий 
из нескольких деталей.
Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и 
технологическим свойствам, 
использование соответствующих 
способов обработки материалов в 
зависимости от назначения 
изделия. Использование 
дополнительных материалов.
Комбинирование разных 
материалов в одном изделии. 
Конструирование и 
моделирование изделий из 
различных материалов

декоративно-художественным и 
технологическим свойствам, выполняют 
разметку по лекалу, выкраивают детали 
кроя, выполняют отделку вариантом 
строчки косого стежка, сшивают.
Используют дополнительные материалы. 
Комбинируют разные материалы в 
одном изделии

8 Пришивание 
пуговиц. Ремонт 

одежды

3 Разнообразие предметов 
рукотворного мира.
Технология обработки 
текстильных материалов.
Использование нетканых 
материалов для изготовления 
изделий.
Инструменты и приспособления 
(иглы), выполнение приёмов их 
рационального и безопасного 
использования.
Пришивание пуговиц (с двумя-
четырьмя отверстиями).
Изготовление швейных изделий 
из нескольких деталей.
Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и 
технологическим свойствам, 
использование соответствующих 
способов обработки материалов в 
зависимости от назначения 
изделия. Использование 
дополнительных материалов.
Конструирование и 
моделирование изделий из 
различных материалов. Способы 
неподвижного соединения 
деталей.
Элементарная творческая и 
проектная деятельность.
Коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты в 
рамках изучаемой тематики.
Совместная работа в малых 
группах, осуществление 
сотрудничества, распределение 
работы, выполнение социальных 
ролей (руководитель (лидер) и 
подчинённый)

Знакомятся с историей застежек на 
одежде в разные времена и эпохи, их 
видами (крючки, шнуровка, пуговицы и 
другие), материалами, из которых их 
изготавливали (металл, древесина, 
раковины, нити и другие).
Знакомятся с современными застежками, 
материалами, из которых их 
изготавливают.
Рассматривают виды современных 
пуговиц: «на ножке», с двумя и 
четырьмя отверстиями.
Упражняются в пришивании пуговиц с 
двумя и четырьмя отверстиями.
Делают вывод о неподвижном способе 
соединения пуговиц с тканью.
Изготавливают швейные изделия из 
нескольких деталей.
Выбирают материалы по их 
декоративно-художественным и 
технологическим свойствам, выполняют 
разметку по лекалу, выкраивают детали 
кроя, выполняют отделку пуговицами, 
сшивают.
Используют дополнительные материалы.
Комбинируют разные материалы в 
одном изделии.
Выполняют коллективный или 
групповой проект с использованием 
освоенных знаний и умений



9 Современные 
производства и 

профессии 
(история 

швейной машины 
или другое)

4 Разнообразие творческой трудовой 
деятельности в современных 
условиях. Современные 
производства и профессии, 
связанные с обработкой 
материалов, аналогичных тем, что 
используются на уроках 
технологии.
Мир современной техники.
Технология обработки 
текстильных материалов.
Некоторые (доступные в 
обработке) виды синтетических 
материалов.
Использование трикотажа для 
изготовления изделий.
Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и 
технологическим свойствам, 
использование соответствующих 
способов обработки материалов в 
зависимости от назначения 
изделия. Использование 
дополнительных материалов.
Комбинирование разных 
материалов в одном изделии. 
Конструирование и 
моделирование изделий из 
различных материалов по 
заданным условиям (технико-
технологическим, 
функциональным, декоративно- 
художественным)

Наблюдают, читают, обсуждают 
информацию об эволюционных 
изменениях в техническом оснащении 
традиционных производств (например, 
работа швеи, швеи-мотористки) в 
прежние века и на современном 
производстве. Знакомятся с эволюцией 
швейных машин, ткацких станков 
(бытовых и современных или другое), с 
сохранением названий старых и 
появлением новых профессий.
Обсуждают наличие или отсутствие 
изменений в выполнении 
технологических операций, 
использовании материалов. Узнают о 
появлении станков для производства 
трикотажа.
Сравнивают технологии ручной и 
машинной обработки материалов, 
делают выводы.
Изготавливают изделия из трикотажа.
Знакомятся со способом стяжки на 
проволоку.
Подбирают материалы по их 
декоративно-художественным и 
технологическим свойствам, используют 
соответствующие способы обработки 
материалов в зависимости от назначения 
изделия. Используют дополнительные 
материалы.
Конструируют и моделируют изделия из 
различных материалов по заданным 
условиям  (технико-технологическим, 
функциональным,  декоративно-
художественным)

10 Подвижное и 
неподвижное 
соединение 
деталей из 

наборов типа 
«Конструктор». 

Конструирование 
изделий из 

разных 
материалов

6 Непрерывность процесса 
деятельностного  освоения  мира 
человеком и создания культуры. 
Мир современной техники.
Решение человеком инженерных 
задач на основе изучения 
природных законов – жёсткость 
конструкции (трубчатые 
сооружения, треугольник как 
устойчивая геометрическая форма 
и другие).
Инструменты и приспособления 
(отвертка, гаечный ключ), 
называние и выполнение приёмов 
их рационального и безопасного 
использования.
Углубление общих представлений 
о технологическом процессе. 
Конструирование и 
моделирование изделий из 
различных материалов, в том 
числе наборов «Конструктор» по 
заданным условиям (технико-
технологическим, 
функциональным, декоративно-
художественным). Способы 
подвижного и неподвижного 

Наблюдают многообразие технического 
окружения. Называют технические 
профессии, производства.
Обсуждают требования к техническим 
конструкциям (прочность, эстетичность).
Наблюдают, рассуждают, обсуждают 
конструктивные особенности 
предлагаемых несложных конструкций, 
обеспечение их прочности 
используемыми материалами, делают 
выводы.
Знакомятся с деталями набора типа 
«Конструктор», с крепежными деталями 
(винт, болт, гайка), инструментами.
Осваивают приемы работы 
инструментами (отвертка, гаечный 
ключ).
Знакомятся с подвижным (на одну гайку, 
с  контргайкой,  на  шайбу)  и 
неподвижным  (на  две  гайки,  на 
треугольник жесткости, на уголок) 
соединением  деталей  набора 
конструктора.
Выполняют соединения, проверяют их 
прочность.
Тренируются в превращении 
подвижного соединения в неподвижное. 



соединения деталей набора 
«Конструктор», их использование 
в изделиях, жёсткость и 
устойчивость конструкции.
Создание простых макетов и 
моделей технических устройств, 
бытовых конструкций.
Выполнение заданий на доработку 
конструкций (отдельных узлов, 
соединений) с учётом 
дополнительных условий 
(требований).
Соблюдение требований к 
технологическому процессу. 
Элементарная творческая и 
проектная деятельность.
Коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты в 
рамках изучаемой тематики. 
Совместная работа в малых 
группах, осуществление 
сотрудничества, распределение 
работы, выполнение социальных 
ролей (руководитель (лидер) и 
подчинённый)

Наблюдают, обсуждают разнообразие 
военной техники. Классифицируют ее по 
сферам использования (наземная, 
воздушная, водная).
Отбирают объекты или придумывают 
свои конструкции.
Выполняют коллективный или 
групповой проект в рамках изучаемой 
тематики - моделирование и 
конструирование.
Используют подвижное и неподвижное 
соединение деталей из наборов типа 
«Конструктор».
Соблюдают требования к 
технологическому процессу.
Знакомятся с современными 
техническими достижениями, роботом 
как помощником человека, возможными 
функциями роботов.
Изготавливают макет робота. 
Продумываю конструкцию, подбирают 
материалы и технологию изготовления. 
Обсуждают тему игрушек. Детские и 
взрослые игрушки.
Наблюдают, рассуждают, анализируют 
конструктивные особенности 
предлагаемых конструкций игрушки- 
марионетки. Знакомятся с принципом ее 
работы – конструкцией, 
обеспечивающей подвижность деталей. 
Изготавливают игрушку-марионетку.
Используют прочные нитки.
Знакомятся с механизмом устойчивого 
равновесия в технических изделиях, 
игрушках (типа куклы-неваляшки).
Моделируют, макетируют технические 
изделия-игрушки.
Придумываю конструкцию, подбирают 
материалы, инструменты и технологию 
изготовления.
Комбинируют разные материалы в 
одном изделии.
Подбирают необходимые 
дополнительные материалы, 
инструменты. Выстраивают порядок 
практической работы.
Изготавливают изделие.

Итоговый контроль за 
год (проверочная 

работа)1

1 Проверка знаний Выполняют задания

Общее количество 
часов по программе

34

4 КЛАСС

№ 
п/п

Наименование 
разделов и тем 

учебного 
предмета

Количеств
о часов

Программное содержание
Основные виды деятельности 

обучающихся

1 Повторение и 
обобщение 

изученного в 

1 Сохранение и развитие 
традиций прошлого в творчестве 
современных мастеров. 

Обсуждают, рассуждают о культурных 
традициях и необходимости их 
сохранения.



третьем классе Бережное и уважительное 
отношение людей к культурным 
традициям. Профессии и 
технологии современного мира.
Вопросы доступности 
современных профессий и 
технологий для слабовидящих.
Использование достижений 
науки в развитии технического 
прогресса. Информационный 
мир, его место и влияние на 
жизнь и деятельность людей.
Влияние современных 
технологий и преобразующей 
деятельности человека на 
окружающую среду.
Современные требования к 
техническим устройствам 
(экологичность, безопасность, 
эргономичность и другие).
Работа с доступной 
информацией в Интернете и на 
цифровых носителях 
информации

Обсуждают, рассуждают о современном 
техническом окружении, местных 
производствах, называют профессии 
людей, работающих на них.
Рассказывают о роли и месте 
компьютеров в современной жизни 
человека.
Рассуждают о влиянии современных 
технологий и преобразующей 
деятельности человека на окружающую 
среду.
Вспоминают изученные технологии 
ручной обработки материалов.
Выполняют практическую работу по 
курсу третьего класса

2 Информационно-
коммуникационны

е (ассистивные / 
тифлоинформацио
нные) технологии

3 Информационный мир, его 
место и влияние на жизнь и 
деятельность людей.
Работа с доступной 
информацией в Интернете и на 
цифровых носителях 
информации.
Электронные и медиаресурсы в 
художественно- 
конструкторской, проектной, 
предметной преобразующей 
деятельности. Работа с 
готовыми цифровыми 
материалами. Поиск 
дополнительной информации по 
тематике творческих и 
проектных работ, использование 
рисунков из ресурса компьютера 
в оформлении изделий и другое 
(с ассистивной помощью.
Создание презентаций в 
программе графического 
редактора (при необходимости с 
ассистивной помощью и 
использованием программ 
увеличения изображения на 
экране компьютера). 
Современные требования к 
техническим и 
тифлотехническим устройствам 
(экологичность, безопасность, 
эргономичность, адаптивность, 
доступность и другие).
Элементарная творческая и 
проектная деятельность 
(реализация заданного или 
собственного замысла, поиск 
оптимальных конструктивных и 

Знают  и  самостоятельно  соблюдают 
правила  пользования  персональным 
цифровым техническим устройством (в 
том  числе,  под  управлением  программ 
увеличения  изображения  на  экране 
компьютера).
Знают современные требования к 
техническим устройствам 
(экологичность, безопасность, 
эргономичность и др.).
Называют и определяют назначение 
основных устройств компьютера 
(динамики, сканер). Знакомятся со 
сканером, его назначением.
Получают представление о 
сохранившихся древних способах 
хранения информации, о значении книги 
как древнейшем источнике информации.
Знакомятся с понятием «интернет». 
Осваивают алгоритмы поиска 
необходимой информации в интернете 
по запросу ключевыми словами.
Упражняются в поиске заданной 
информации.
Осваивать программу графического 
редактора.
Учатся создавать презентации на основе 
ресурса компьютера, Интернета.
Учатся находить, отбирать и 
использовать разные виды информации 
в Интернете по заданным критериям для 
презентации групповых и коллективных 
проектных работ.
Выполняют групповые проекты по 
истории развития техники.
Самостоятельно или с помощью 
педагога формулируют тему, 
используют информацию учебника, 



технологических решений). 
Коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты на 
основе содержания материала, 
изучаемого в течение учебного 
года

энциклопедий, книг.
Обсуждают содержание презентации. 
Создают презентацию.
Защищают свои проекты.
Обсуждают результаты работы групп

3 Конструирование 
робототехнических 

моделей

5 Робототехника. 
Конструктивные, 
соединительные элементы и 
основные узлы робота.
Инструменты и детали для 
создания робота.
Конструирование робота.
Составление алгоритма 
действий робота. 
Программирование, 
тестирование робота. 
Преобразование конструкции 
робота. Презентация робота

Изучают конструктивные, 
соединительные элементы и основные 
узлы робота.
Конструируют робототехнические 
модели.
Называют основные конструктивные 
элементы робота, электронные 
устройства (контроллер, датчик, мотор). 
Составляют алгоритм в визуальной 
среде программирования.
Проводят испытания и презентацию 
робота

4 Конструирование 
сложных изделий 

из бумаги и 
картона

5 Сохранение и развитие 
традиций прошлого. Бережное и 
уважительное отношение людей 
к культурным традициям.
Комбинированное 
использование разных 
материалов.
Использование измерений, 
вычислений и построений для 
решения практических задач. 
Внесение дополнений и 
изменений в условные 
графические изображения в 
соответствии с 
дополнительными 
(изменёнными) требованиями к 
изделию.
Технология обработки бумаги и 
картона. Подбор материалов в 
соответствии с замыслом, 
особенностями конструкции 
изделия. Определение 
оптимальных способов разметки 
деталей, сборки изделия. Выбор 
способов отделки.
Комбинирование разных 
материалов в одном изделии. 
Совершенствование умений 
выполнять разные способы 
разметки с помощью чертежных 
инструментов.
Конструирование и 
моделирование изделий из 
различных материалов по 
проектному заданию или 
собственному замыслу.
Поиск  оптимальных  и 
доступных  новых  решений 
конструкторско- 
технологических  проблем  на 
всех  этапах  аналитического  и 
технологического  процесса  при 
выполнении  индивидуальных 

Обсуждают традиционные праздники и 
памятные даты (День защитника 
Отечества, Международный женский 
день, День Победы), необходимость 
подготовки подарков.
Обсуждают варианты изделий-подарков 
(открытки, сувениры).
Рассматривают и обсуждают образцы 
папок-футляров, альбомов, открыток, 
анализируют их по материалам, 
конструктивным особенностям.
Анализируют образцы изделий, 
предложенные в учебнике.
Продумывают образ и конструкцию 
будущего своего изделия, его 
конструкцию, технологию изготовления, 
размеры.
Выполняют необходимые расчеты и 
построения с опорой на рисунки и 
схемы.
Подбирают материалы и инструменты. 
Изготавливают изделие.
Проверяют в действии. Оценивают его 
качество.
Выполняют коллективные, групповые 
проекты



творческих  и  коллективных 
проектных работ. Элементарная 
творческая  и  проектная 
деятельность.
Коллективные,  групповые  и 
индивидуальные проекты

5 Конструирование 
объемных изделий 

из разверток

3 Использование измерений, 
вычислений и построений для 
решения практических задач. 
Внесение дополнений и 
изменений в условные 
графические изображения в 
соответствии с 
дополнительными 
(изменёнными) требованиями к 
изделию. Технология обработки 
бумаги и картона.
Подбор материалов в 
соответствии с замыслом, 
особенностями конструкции 
изделия. Определение 
оптимальных способов разметки 
деталей, сборки изделия.
Выбор способов отделки.
Комбинирование разных 
материалов в одном изделии. 
Совершенствование умений 
выполнять разные способы 
разметки с помощью чертежных 
инструментов.
Конструирование и 
моделирование изделий из 
различных материалов по 
проектному заданию или 
собственному замыслу.
Поиск оптимальных и 
доступных новых решений 
конструкторско- 
технологических проблем на 
всех этапах аналитического и 
технологического процесса при 
выполнении индивидуальных 
творческих и коллективных 
проектных работ. Элементарная 
творческая и проектная 
деятельность (реализация 
заданного или собственного 
замысла, поиск оптимальных 
конструктивных и 
технологических решений).
Коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты.
Использование 
комбинированных техник 
создания конструкций по 
заданным условиям в 
выполнении учебных проектов

Рассматривают образцы упаковок, 
ёмкостей, футляров (прошлого и 
современных).
Обсуждают, рассуждают об их 
назначении, особенностях конструкций, 
материалов, способах отделки, 
эстетичности; о способах достижения 
прочности их конструкций. 
Рассматривают и анализируют сложные 
конструкции картонных упаковок, 
обсуждают возможные способы их 
изготовления, построения разверток.
Обсуждают требования к современным 
упаковкам (прочность, удобство, 
экологичность, яркость).
На примере коробки в форме призмы и 
рассуждают о способах изменения ее 
высоты, ширины путем достраивания, 
изменения размеров развертки.
Продумывают образ будущего изделия, 
его конструкцию, технологию 
изготовления, размеры. Делают эскиз 
(если необходимо).
Выполняют  необходимые  расчеты  и 
построения  с  опорой  на  рисунки  и 
схемы.
Подбирают материалы и инструменты. 
Изготавливают изделие.
Оценивают его качество. Рассматривают 
конусообразные изделия из разверток, 
анализируют их конструкции. 
Обсуждают возможные способы их 
построения (по шаблонам).
Осваивают способ построения развертки 
с помощью линейки и циркуля. 
Продумывают образ будущего изделия, 
его конструкцию, технологию 
изготовления, размеры. Делают эскиз 
(если необходимо).
Выполняют необходимые расчеты и 
построения разверток с опорой на 
рисунки и схемы.
Подбирают материалы и инструменты. 
Изготавливают изделие.
Оценивают его качество.
Знакомятся с конструкциями разных 
пирамид. Обсуждают возможные 
способы построения пирамид с 
количеством граней более четырех. 
Рассматривают и обсуждают схему 
построения пирамиды циркулем.
Осваивают данный способ. 
Продумывают образ будущего изделия, 
его конструкцию, технологию 
изготовления, размеры. Делают эскиз 
(если необходимо).



Выполняют необходимые расчеты 
построения разверток с опорой на 
рисунки и схемы.
Подбирают материалы и инструменты. 
Изготавливают изделие (например, 
подвеска из пирамидок).
Оценивают его качество

6 Интерьеры разных 
времен. Декор 

интерьера

3 Сохранение и развитие 
традиций прошлого в творчестве 
современных мастеров. 
Бережное и уважительное 
отношение людей к культурным 
традициям. Изготовление 
изделий с учётом традиционных 
правил и современных 
технологий Использование 
измерений, вычислений и 
построений для решения 
практических задач. Технология 
обработки бумаги и картона. 
Подбор материалов в 
соответствии с замыслом, 
особенностями конструкции 
изделия. Определение 
оптимальных способов разметки 
деталей, сборки изделия. Выбор 
способов отделки.
Комбинирование  разных 
материалов в одном изделии.
Освоение  доступных 
художественных  техник. 
Конструирование  изделий  из 
различных  материалов  по 
проектному  заданию  или 
собственному замыслу.
Поиск оптимальных и 
доступных новых решений 
конструкторско- 
технологических проблем на 
всех этапах аналитического и 
технологического процесса при 
выполнении индивидуальных 
творческих работ. Элементарная 
творческая и проектная 
деятельность (реализация 
заданного или собственного 
замысла, поиск оптимальных 
конструктивных и 
технологических решений)

Наблюдают архитектурные строения 
разных времен и их интерьеры.
Рассуждают об их функциональном 
назначении, декоре, убранстве; о стилях 
разных эпох, стилевом соответствии 
внешнего архитектурного и внутреннего 
декоративного оформления строений.
Знакомятся с профессией художника-
декоратора.
Обсуждают конструктивные и 
декоративно-художественные 
возможности разных материалов 
(древесина, камень, кирпич).
Знакомятся с традиционными изделиями 
деревенского дома из древесины, глины. 
Знакомятся с декупажем – техникой 
декорирования любой поверхности, 
требованиям к материалам (тонкость, 
рыхлость).
Осваивают способ и приемы 
выполнения декупажа.
Продумывают образ будущего изделия. 
Делают эскиз (если необходимо).
Подбирают материалы и инструменты.
Изготавливают изделие.
Оценивают его качество. Наблюдают 
мотивы, используемые художниками-
декораторами в своих работах.
Обсуждают источники вдохновения 
художников – природа.
Рассматривают образцы декора 
интерьера с растительными мотивами, 
обсуждают использованные средства 
художественной выразительности.
Излавливают изделие в художественной 
технике, например, вазу с 
искусственными цветами.
Рассуждают о месте сувениров в декоре 
помещений, о разновидностях 
сувениров.
Знакомятся с сувенирами с подвижными 
деталями.
Наблюдают, рассуждают, обсуждают 
конструктивные особенности образцов 
изделий или их рисунков: подвижное 
крепление деталей, соединенных на 
тонкую проволоку.
Исследуют свойства тонкой проволоки 
(прочность, гибкость), ее 
технологические свойства – 
соединительный материал.
Осваивают способы сгибания, 
скручивания накручивания проволоки. 
Продумывают образ будущего изделия, 
его конструкцию, технологию 



изготовления. Делают эскиз (если 
необходимо).
Выполняют необходимые расчеты и 
построения самостоятельно или с 
опорой на рисунки и схемы. Подбирают 
материалы и инструменты. 
Изготавливают изделие.
Оценивают его качество

7 Синтетические 
материалы

5 Использование достижений 
науки в развитии технического 
прогресса. Изобретение и 
использование синтетических 
материалов с определёнными 
заданными свойствами в 
различных отраслях и 
профессиях. Нефть как 
универсальное сырьё.
Материалы,  получаемые  из 
нефти  (пластик,  стеклоткань, 
пенопласт и другие).
Влияние современных 
технологий и преобразующей 
деятельности человека на 
окружающую среду, способы её 
защиты. Синтетические 
материалы – ткани, полимеры 
(пластик, поролон), их свойства.
Создание  синтетических 
материалов  с  заданными 
свойствами.
Технология обработки 
синтетических материалов.
Пластик, поролон, полиэтилен. 
Общее знакомство, сравнение 
свойств. Самостоятельное 
определение технологий их 
обработки в сравнении с 
освоенными материалами. 
Использование измерений, 
вычислений и построений для 
решения практических задач.
Подбор материалов в 
соответствии с замыслом, 
особенностями конструкции 
изделия. Определение
оптимальных способов разметки 
деталей, сборки изделия.
Выбор способов отделки.
Комбинирование разных 
материалов в одном изделии.
Конструирование и 
моделирование изделий из 
различных материалов по 
проектному заданию или 
собственному замыслу.
Поиск оптимальных и 
доступных новых решений 
конструкторско-
технологических проблем на 
всех этапах аналитического и 
технологического процесса при 
выполнении индивидуальных 

Наблюдают изделия из полимерных 
материалов (из окружения учащихся). 
Получают представление о сырье, из 
которого они изготавливаются – нефть.
Знакомятся с многообразием продуктов 
нефтепереработки, профессиях людей, 
работающих в нефтяной отрасли.
Рассуждают, обсуждают сходства и 
различия полимерных материалов. 
Классифицируют на группы: пластик, 
пластмасса, полиэтилен, поролон, 
пенопласт.
Исследуют физические свойства 
нескольких образцов полимеров в 
сравнении и технологические. 
Изготавливают изделие их одного из 
видов полимеров, например, из 
пенопласта в художественной технике 
торцевания из гофрированной бумаги 
(пенопласт как основа).
Продумывают образ будущего изделия.
Выполняют  необходимые  расчеты  и 
построения  с  опорой  на  рисунки  и 
схемы.
Подбирают материалы и инструменты. 
Изготавливают изделие.
Оценивают его качество. Исследуют 
физические свойства пластиковых 
трубочек для коктейля (прочность, 
гибкость, толщина).
Рассуждают о возможности 
использования их в творческих работах. 
Исследуют технологические свойства 
пластиковых трубочек и основные 
приемы работы с ними (связывание в 
пучок, нанизывание на нитку).
Рассматривают образцы изделий из 
пластиковых трубочек. Продумывают 
образ будущего изделия.
Выполняют необходимые расчеты с 
опорой на рисунки и схемы.
Подбирают  материалы  и  инструменты, 
изготавливают  изделие,  оценивают  его 
качество.
Рассуждают о возможных способах 
изготовления призм, пирамид кроме 
складывания из развертки.
Подбирают подходящие материалы.
Рассматривают и анализируют о 
образцы конструкций, называют 
используемые материалы.
Изготавливают объемные 
геометрические конструкции с 
использованием пластиковых трубочек, 



творческих работ зубочисток, пластилина, пенопласта, 
пробок. Сравнивают выполненные 
способы изготовления с разверткой.
Вспоминают и называют виды 
натуральных тканей, сырье, из которого 
их изготавливают.
Знакомятся с производством 
синтетических тканей из нефти (общее 
представление), с их некоторыми 
заданными свойствами 
(водонепроницаемость, огнеупорность, 
теплозащита). Обсуждают 
использование этих тканей людьми 
опасных профессий.
Исследуют образцы натуральных и 
синтетических тканей в сравнении. 
Выявляют сходные и различные 
свойства.
Изготавливают изделие с 
использованием синтетических тканей 
(например, коллекцию образцов ткани)

8 История одежды и 
текстильных 
материалов

5 Технология обработки 
текстильных материалов. 
Обобщённое представление о 
видах тканей (натуральные, 
искусственные, синтетические), 
их свойствах и использовании.
Дизайн одежды в зависимости 
от её назначения, моды, 
времени. Подбор текстильных 
материалов в соответствии с 
замыслом, особенностями 
конструкции изделия. Раскрой 
деталей по готовым лекалам 
(выкройкам), собственным 
несложным.
Строчка петельного стежка и её 
варианты («тамбур» и другие), 
её назначение (соединение и 
отделка деталей) и (или) 
строчки петлеобразного и 
крестообразного стежков 
(соединительные и отделочные).
Подбор ручных строчек для 
сшивания и отделки изделий. 
Простейший ремонт изделий.
Элементарная творческая и 
проектная деятельность 
(реализация заданного или 
собственного замысла, поиск 
оптимальных конструктивных и 
технологических решений). 
Коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты на 
основе содержания материала, 
изучаемого в течение учебного 
года

Рассуждают, обсуждают как одевались 
люди в разные времена, меняется ли 
мода и почему.
Узнают историю появления разных 
видов натуральных тканей, их 
историческую родину.
С помощью педагога классифицируют 
изученные ткани по сырью, из которого 
они изготовлены.
Готовят групповые доклады по истории 
одежды разных исторических периодов.
Наблюдают и рассуждают об 
особенностях покроя одежды разных 
времен и народов.
Выполняют групповые проекты по теме 
«Исторический костюм».
Изготавливают рельефное изделие с 
драпировкой деталей платья (сборка 
детали на нитку, стягивание и 
наклеивание или драпировка по месту на 
клеевую основу).
Рассматривают рисунки, обсуждают 
прием получения складок из ткани, 
используют данный способ в 
практической работе.
Продумывают образ будущего изделия, 
его конструкцию, технологию 
изготовления, размеры. Делают эскиз 
(если необходимо).
Выполняют  необходимые  расчеты  и 
построения  с  опорой  на  рисунки  и 
схемы.
Подбирают  материалы  и  инструменты, 
изготавливают  изделие,  оценивают  его 
качество.
Обсуждают разнообразие народов и 
народностей России.
Рассматривают изображения 
национальной одежды разных народов, 
и своего региона.
Обсуждают их особенности по 



компонентам, материалам, декору. 
Обращают внимание на головные уборы, 
их многообразие, историческое 
назначение.
Выполняют групповые проекты по теме 
«Национальный костюм».
Изготавливают объемное или рельефное 
изделие на основе имеющихся 
конструкторско-технологических знаний 
и умений.
Продумывают образ будущего изделия, 
его конструкцию, технологию 
изготовления, размеры. Делают эскиз 
(если необходимо).
Подбирают технологию изготовления, 
материалы и инструменты, 
изготавливают изделие, оценивают его 
качество.
Обсуждают необходимость аксессуаров 
в одежде, их назначении. Отмечают, что 
они должны быть не только 
практичными, но и эстетичными.
Обсуждают материалы для аксессуаров, 
способы отделки.
Знакомятся со строчками 
крестообразного и петлеобразного 
стежка. Упражняются в их выполнении. 
Продумывают образ будущего изделия, 
его конструкцию, способ отделки, 
технологию изготовления, размеры.
Делают эскиз (если необходимо).
Выполняют изделие и оценивают его 
качество.

9 Подвижные 
способы 

соединения 
деталей 

усложненных 
конструкций

3 Изготовление изделий с учётом 
традиционных правил и 
современных технологий.
Элементарная творческая и 
проектная деятельность.
Групповые и индивидуальные 
проекты на основе содержания 
материала, изучаемого в течение 
учебного года. Использование 
комбинированных техник 
создания конструкций по 
заданным условиям в 
выполнении учебных проектов. 
Технология обработки бумаги и 
картона.
Подбор материалов в 
соответствии с замыслом, 
особенностями конструкции 
изделия. Определение 
оптимальных способов разметки 
деталей, сборки изделия. Выбор 
способов отделки.
Комбинирование  разных 
материалов  в  одном  изделии. 
Конструирование  и 
моделирование  изделий  из 
различных  материалов,  в  том 
числе  наборов  «Конструктор» 
по  проектному  заданию  или 

Обсуждают разнообразие мира игрушек.
Классифицируют игрушки на 
механические, электронные, игрушки-
конструктор, игрушки-мозаика.
Обсуждают современные материалы, из 
которых они изготовлены.
Обсуждают конструктивные 
особенности механических 
(динамических) игрушек, их принципы и 
механизмы движения.
Рассматривают пружинный механизм 
игрушки-попрыгушки (образец, 
рисунок), его конструктивные 
особенности (основная деталь и 
подвижные детали), соединение деталей 
(подвижное на проволоку, винт с 
гайкой), используемые материалы 
(картон, полоски картона или 
металлические полоски).
Обсуждают технологию изготовления 
картонных полос (с опорой на рисунки, 
чертежи, схемы), прокалывания 
отверстий шилом.
Продумывают образ будущего изделия, 
его конструкцию, технологию 
изготовления, размеры. Делают эскиз 
(если необходимо).
Выполняют  необходимые  расчеты  и 
построения  с  опорой  на  рисунки  и 



собственному  замыслу.  Поиск 
оптимальных  и  доступных 
новых решений конструкторско-
технологических  проблем  на 
всех  этапах  аналитического  и 
технологического  процесса  при 
выполнении  индивидуальных 
творческих  и  коллективных 
проектных работ

схемы.
Подбирают материалы и инструменты, 
изготавливают изделие. Соблюдают 
правила безопасной работы 
инструментами.
Проверяют в действии. Оценивают его 
качество. Рассматривают образцы, 
рисунки качающихся изделий (игрушки, 
сувениры), обсуждают особенности их 
конструкций (дугообразная основа).
Вспоминают сказку Э. Т. А. Гофмана 
«Щелкунчик», его главного героя. 
Обсуждают его конструктивную 
особенность – подвижную нижнюю 
челюсть. Рассуждают, предлагают 
варианты изготовления такого 
механизма.
Наблюдают, обсуждают 
демонстрируемую игрушку, выдвигают 
гипотезы о конструктивных 
особенностях. Рассматривают игрушку в 
разборе. Обсуждают технологию 
изготовления игрушки на основе 
рисунков и схем

Подготовка портфолио и 
итоговый контроль за 

год (проверочная 
работа)1

1 Проверка знаний Выполняют задания

Общее количество 
часов по программе

34

5 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наимено
вание 

разделов 
и тем 

учебного 
предмета

Количес
тво 

часов Программное 
содержание

Основные виды деятельности обучающихся

1. Технолог
ии, 

професси
и и 

производ
ства.

12 Повторение изученных 
в  4  классе,  профессий 
и  технологий 
современного  мира. 
Использование 
достижений  науки  в 
развитии технического 
прогресса. 
Изобретение  и 
использование 
синтетических 
материалов  с 
определёнными 
заданными свойствами 
в  различных  отраслях 
и  профессиях.  Нефть 
как  универсальное 
сырьё.  Закрепить 
знания  из  4  класса  о 
материалах, 

Соблюдают  правила  безопасной  работы,  выбирают 
инструменты  и  приспособления  в  зависимости  от 
технологии изготавливаемых изделий. Рационально и 
безопасно  используют  и  хранят  инструменты,  с 
которыми  работают  на  уроках.  Классифицируют 
инструменты  по  назначению:  режущие,  колющие, 
чертёжные.
Проверяют и определяют исправность инструментов.
Изучают  возможности  использования  изучаемых 
инструментов  и  приспособлений  людьми  разных 
профессий.
Самостоятельно  организуют  рабочее  место  в 
зависимости  от  вида  работы  и  выбранных 
материалов.
Поддерживают  порядок  во  время  работы;  убирают 
рабочее место по окончании практической работы.
Изучают важность подготовки, организации, уборки, 
поддержания порядка рабочего места людьми разных 
профессий.
Используют  свойства  материала  при  изготовлении 



получаемых  из  нефти 
(пластик,  стеклоткань, 
пенопласт  и  др.). 
Профессии,  связанные 
с  опасностями 
(пожарные, 
космонавты, химики и 
др.). Информационный 
мир,  его  место  и 
влияние  на  жизнь  и 
деятельность  людей. 
Влияние  современных 
технологий  и 
преобразующей 
деятельности  человека 
на  окружающую 
среду,  способы  её 
защиты. Сохранение и 
развитие  традиций 
прошлого в творчестве 
современных 
мастеров.  Бережное  и 
уважительное 
отношение  людей  к 
культурным 
традициям. 
Изготовление  изделий 
с  учётом 
традиционных  правил 
и  современных 
технологий  (лепка, 
вязание,  шитьё, 
вышивка  и  др.). 
Элементарная 
творческая  и 
проектная 
деятельность 
(реализация  заданного 
или  собственного 
замысла,  поиск 
оптимальных 
конструктивных  и 
технологических 
решений). 
Коллективные, 
групповые  и 
индивидуальные 
проекты  на  основе 
содержания материала, 
изучаемого  в  течение 
учебного  года. 
Использование 
комбинированных 
техник  создания 
конструкций  по 
заданным  условиям  в 
выполнении  учебных 
проектов

изделия  и  заменяют  материал  на  аналогичный  по 
свойствам.
Рассматривают  возможности  использования 
синтетических  материалов  с  определёнными 
заданными  свойствами  в  различных  отраслях  и 
профессиях.
Рассматривают использование нефти в производстве 
как  универсального  сырья.  Называть  материалы, 
получаемые  из  нефти.  Изготавливают  изделия  с 
учётом  традиционных  правил  и  современных 
технологий (лепка, шитьё, вышивка и др.).
Используют  конструктивные  и  художественные 
свойства материалов в зависимости от поставленной 
задачи.
Осознанно  выбирают  материалы  в  соответствии  с 
конструктивными особенностями изделия.
Определяют  этапы  выполнения  изделия  на  основе 
анализа  образца,  графической  инструкции  и 
самостоятельно.
Выбирают  в  зависимости  от  свойств  материалов 
технологические приёмы их обработки.
Сравнивать последовательность выполнения изделий 
с производством в различных отраслях.
Повторяют  изученные  в  4  классе  современные 
производства и профессии,  связанные с  обработкой 
материалов,  аналогичных  используемым  на  уроках 
труда (технологии).
Рассматривают  профессии  и  технологии 
современного  мира,  использование  достижений 
науки в развитии технического прогресса.
Закрепляют  знания  о  влиянии  современных 
технологий и преобразующей деятельности человека 
на окружающую среду, способы её защиты. Приводят 
примеры  традиций  и  праздников  народов  России, 
ремёсел,  обычаев  и  производств,  связанных  с 
изучаемыми материалами и производствами.

2. Технолог
ии 

6 Повторение, 
изученных в  4  классе, 

Самостоятельно  организуют  свою  деятельность: 
подготавливают рабочее место для работы с бумагой 



ручной 
обработк

и 
материал

ов:
— 

технолог
ии 

работы с 
бумагой 

и 
картоном

;

синтетических 
материалов  —  ткани, 
полимеры  (пластик, 
поролон). Их свойства. 
Создание 
синтетических 
материалов  с 
заданными 
свойствами. 
Использование 
измерений, 
вычислений  и 
построений  для 
решения практических 
задач.  Внесение 
дополнений  и 
изменений в условные 
графические 
изображения  в 
соответствии  с 
дополнительными/изм
енёнными 
требованиями  к 
изделию.
Технология  обработки 
бумаги  и  картона. 
Подбор  материалов  в 
соответствии  с 
замыслом, 
особенностями 
конструкции  изделия. 
Определение 
оптимальных способов 
разметки  деталей, 
сборки изделия. Выбор 
способов  отделки. 
Комбинирование 
разных  материалов  в 
одном изделии.
Совершенствование 
умений  выполнять 
разные  способы 
разметки  с  помощью 
чертёжных 
инструментов. 
Освоение  доступных 
художественных 
техник.
Технология  обработки 
текстильных 
материалов. 
Обобщённое 
представление о видах 
тканей  (натуральные, 
искусственные, 
синтетические),  их 
свойствах  и  областей 
использования. Дизайн 
одежды в зависимости 
от  её  назначения, 
моды,  времени. 

и  картоном,  правильно  и  рационально  размещают 
инструменты  и  материалы  в  соответствии  с 
индивидуальными  особенностями  обучающихся,  в 
процессе  выполнения  изделия  самостоятельно 
контролируют  и  при  необходимости 
восстанавливают  порядок  на  рабочем  месте. 
Осознанно  соблюдают  правила  рационального  и 
безопасного использования инструментов.
Обосновывают  использование  свойств  бумаги  и 
картона при выполнении изделия.
Осваивают  отдельные  новые  доступные  приёмы 
работы  с  бумагой  и  картоном  (например, 
гофрированная  бумага  и  картон,  салфеточная, 
креповая и др.).
Читают  схемы  изготовления  изделия  и  выполняют 
изделие по заданной схеме.
Выполняют  несложные  расчёты  размеров  деталей 
изделия,  ориентируясь  на  образец,  эскиз, 
технический рисунок или чертёж.
Выстраивают  простые  чертежи/эскизы  развёртки 
изделия.  Выполняют разметку деталей с  опорой на 
простейший чертёж, эскиз.
Решают  задачи  на  внесение  необходимых 
дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз.
Решают простейшие задачи, требующие выполнения 
несложных  эскизов  развёрток  изделий  с 
использованием условных обозначений.
Самостоятельно анализируют конструкцию изделия, 
обсуждают  варианты  изготовления  изделия. 
Выполняют  изделия  на  основе  знаний  и 
представлений  о  технологическом  процессе; 
анализируют  устройство  и  назначение  изделия; 
выстраивают  последовательность  практических 
действий и технологических операций;
подбирают  материалы  и  инструменты;  выполняют 
экономную разметку, обработку с целью получения 
деталей, сборку, отделку изделия, проверку изделия в 
действии,  внесение  необходимых  дополнений  и 
изменений.
Планируют  и  изготавливают  изделие  с  опорой  на 
инструкцию  или  творческий  замысел;  при 
необходимости  вносят  коррективы  в  выполняемые 
действия.
Решают  простейшие  задачи  рационализаторского 
характера  по  изменению  конструкции  изделия:  на 
достраивание, придание новых свойств конструкции 
в  связи с  изменением функционального назначения 
изделия.
Читают  и  анализируют  схемы,  чертежи  развёрток, 
технических  рисунков  изделий;  создают  эскизы 
развёрток по образцу и заданным условиям.
Используют  сложные  способы  пластической 
обработки  бумаги  для  создания  объёмных 
конструкций  и  сложных  поверхностей 
(архитектурных объектов, бытовых предметов и пр.).
Применяют известные способы и приёмы работы с 
пластичными  материалами  для  реализации 
собственного замысла.
Определяют  место  того  или  иного  пластичного 
материала  в  общем  композиционном  замысле  и 
конструктивном  решении.  Изготавливают 



Подбор  текстильных 
материалов  в 
соответствии  с 
замыслом, 
особенностями 
конструкции изделия. 
Раскрой  деталей  по 
готовым  лекалам 
(выкройкам), 
собственным 
несложным.  Строчка 
петельного стежка и её 
варианты  («тамбур»  и 
др.),  её  назначение 
(соединение и отделка 
деталей) и/или строчки 
петлеобразного  и 
крестообразного 
стежков 
(соединительные  и 
отделочные).
Подбор  ручных 
строчек  для  сшивания 
и  отделки  изделий. 
Простейший  ремонт 
изделий.  Технология 
обработки 
синтетических 
материалов.  Пластик, 
поролон,  полиэтилен. 
Общее  знакомство, 
сравнение  свойств. 
Самостоятельное 
определение 
технологий  их 
обработки в сравнении 
с  освоенными 
материалами. 
Комбинированное 
использование  разных 
материалов

плоскостные  и  объёмные  изделия,  модели,  макеты 
сложных форм.
Выполняют  моделирование,  понимают  и  создают 
простейшие виды технической документации (чертёж 
развёртки,  эскиз,  технический  рисунок,  схему)  и 
выполняют по ней работу.

технолог
ии 

работы с 
пластичн

ыми 
материал

ами;

Самостоятельно  организуют  свою  деятельность: 
подготавливают  рабочее  место  для  работы  с 
пластичными материалами, правильно и рационально 
размещают инструменты и материалы в соответствии 
с  индивидуальными  особенностями,  в  процессе 
выполнения  изделия  самостоятельно  проверяют  и 
восстанавливают порядок на рабочем месте.
Объясняют  выбор  использования  пластичных 
материалов  их  конструктивной  и  технологической 
необходимостью  для  конкретного  изделия  или 
сочетания с другими материалами.
Наблюдают  за  декоративно-прикладными 
возможностями использования пластических масс в 
творческих работах мастеров.
Выбирают  различные  материалы  по  техническим, 
технологическим  и  декоративно-прикладным 
свойствам в зависимости от назначения изделия.
Систематизируют  знания  о  свойствах  пластичных 
материалов.  Самостоятельно  анализируют  образцы 
изделий: конструктивные особенности и технологию 
изготовления;  изготавливают  изделия  по 
собственному замыслу.
Закрепляют  представление  об  используемых 
мастерами материалах в наиболее распространённых 
традиционных  народных  промыслах  и  ремёслах, 
культурных  традициях  своего  региона  и  России. 
Узнают,  называть,  выполняют  и  выбирают 
технологические  приёмы  ручной  обработки 
материалов в зависимости от их свойств.
Используют  пластические  массы  для  изготовления 
сложных композиций (как для изготовления деталей, 
так и в качестве соединительного материала)

технолог
ии 

работы с 
природн

ым 
материал

ом;

Самостоятельно  организуют  свою  деятельность: 
подготавливают  рабочее  место  для  работы  с 
природным  материалом,  правильно  и  рационально 
размещают инструменты и материалы в соответствии 
с индивидуальными особенностями обучающихся, в 
процессе  выполнения  изделия  самостоятельно 
контролируют  и  при  необходимости 
восстанавливают  порядок  на  рабочем  месте. 
Систематизируют  общие  знания  и  представления  о 
древесных  материалах.  Называют  свойства 
природного  материала  —  древесины;  сравнивают 
древесину по цвету,  форме,  прочности;  сравнивают 
свойства  древесины  со  свойствами  других 
природных  материалов;  объясняют  особенности 
использования древесины в декоративно-прикладном 
искусстве и промышленности.
Объясняют выбор видов природных материалов для 
изготовления  изделий  декоративного  и  бытового 
характера

технолог Самостоятельно  организуют  свою  деятельность: 



ии 
работы с 
текстиль

ными 
материал

ами;

подготавливают  рабочее  место  для  работы  с 
текстильными  материалами,  правильно  и 
рационально размещают инструменты и материалы в 
соответствии  с  индивидуальными  особенностями 
обучающихся,  в  процессе  выполнения  изделия 
самостоятельно контролируют и при необходимости 
восстанавливают  порядок  на  рабочем  месте. 
Самостоятельно  применяют  освоенные  правила 
безопасной  работы  инструментами  и  аккуратной 
работы с материалами.
Определяют  необходимые  инструменты  и 
приспособления для ручного труда в соответствии с 
конструктивными особенностями изделий.
Различают натуральные (растительного и животного 
происхождения)  и  химические  (искусственные  и 
синтетические)  ткани,  определяют  свойства 
синтетических  тканей.  Сравнивать  свойства 
синтетических и натуральных тканей.
Понимают  возможности  использования 
специфических  свойств  синтетических  тканей  для 
изготовления  специальной  одежды.  Сравнивают 
ткани  различного  происхождения  (внешний  вид, 
толщина, прозрачность, гладкость, намокаемость).
Определяют  и/или  выбирают  текстильные  и 
волокнистые  материалы  для  выполнения  изделия, 
объясняют  свой  выбор.  Самостоятельно  выбирают 
виды ниток и ткани в зависимости от выполняемых 
работ и назначения изделия.
Понимают особенности  материалов  одежды разных 
времён.  Самостоятельно  выполняют  практическую 
работу с опорой на рисунки, схемы, чертежи.
Понимают  технологию  обработки  текстильных 
материалов.  Подбирают  текстильные  материалы  в 
соответствии  с  замыслом,  особенностями 
конструкции изделия.
Подбирают ручные строчки для сшивания и отделки 
изделий.  Выполняют  раскрой  деталей  по  готовым 
собственным несложным лекалам (выкройкам).
Решают  конструкторско-технологические  задачи 
через наблюдения и рассуждения, упражнения.
Выполняют отделку изделия аппликацией, вышивкой 
и отделочными материалами.
Выполняют работу над изделием в группах.
Закреплять  представление  о  дизайне  одежды  в 
зависимости  от  её  назначения,  моды,  времени, 
изготовление моделей народного или исторического 
костюма  народов  России.  Используют  и  различают 
виды аксессуаров в одежде

технолог
ии 

работы с 
другими 

доступны
ми 

материал
ами

Самостоятельно  организуют  свою  деятельность: 
подготавливают  рабочее  место  для  работы  с 
материалом по выбору педагога (например, пластик, 
поролон,  пенопласт,  соломка  или  пластиковые 
трубочки  и  др.),  правильно  и  рационально 
размещают инструменты и материалы в соответствии 
с индивидуальными особенностями обучающихся, в 
процессе  выполнения  изделия  самостоятельно 
контролируют  и  при  необходимости 
восстанавливают порядок на рабочем месте.
Осознанно  соблюдают  правила  рационального  и 
безопасного использования инструментов.



Наблюдают  и  исследуют  свойства  выбранного 
материала  в  сравнении  со  свойствами  ранее 
изученных материалов (бумаги, картона, природного 
материала  и  др.).  В  ходе  исследования  определяют 
способы разметки, выделения и соединения деталей, 
выполнения сборки и отделки изделия с учётом ранее 
освоенных умений.

3. Конструи
рование и 
моделиро

вание:

работа с 
«Констру
ктором»;

10 Повторение, 
изученных в  4  классе, 
современных 
требований  к 
техническим  и 
тифлотехническим 
устройствам 
(экологичность, 
безопасность, 
эргономичность, 
адаптивность, 
доступность  и  др.). 
Конструирование  и 
моделирование 
изделий  из  различных 
материалов,  в  том 
числе  наборов 
«Конструктор»  по 
проектному  заданию 
или  собственному 
замыслу.  Поиск 
оптимальных  и 
доступных  новых 
решений 
конструкторско-
технологических 
проблем  на  всех 
этапах  аналитического 
и  технологического 
процесса  при 
выполнении 
индивидуальных 
творческих  и 
коллективных 
проектных  работ. 
Робототехника. 
Конструктивные, 
соединительные 
элементы  и  основные 
узлы  робота. 
Инструменты и детали 
для  создания  робота. 
Конструирование 
робота.  Составление 
алгоритма  действий 
робота. 
Программирование, 
тестирование  робота. 
Преобразование 
конструкции  робота. 
Презентация робота

Самостоятельно  организуют  свою  деятельность: 
подготавливают рабочее место для работы с бумагой 
и  картоном,  правильно  и  рационально  размещают 
инструменты  и  материалы  в  соответствии  с 
индивидуальными  особенностями  обучающихся,  в 
процессе  выполнения  изделия  самостоятельно 
контролируют  и  при  необходимости 
восстанавливают порядок на рабочем месте.
Используют  в  практической  работе  основные 
инструменты  и  приспособления  для  ручного  труда 
(гаечный  ключ,  отвёртка),  применяя  правила 
безопасной и аккуратной работы.
На основе анализа образца самостоятельно выбирают 
необходимые детали на каждом этапе сборки.
Выбирают  необходимые  для  выполнения  изделия 
детали конструктора и виды соединений (подвижное 
или неподвижное).
Выполняют соединения металлических деталей при 
помощи гаечного ключа и отвёртки, используя винты 
и гайки, используют изученные способы соединения 
деталей.
Определяют  основные  этапы  конструирования 
изделий  с  опорой  на  готовую  модель,  схему,  план 
работы, заданным условиям; понимают информацию, 
представленную в разных формах.
Анализируют  и  обсуждают  конструктивные 
особенности  изделий  сложной  конструкции; 
подбирают  технологию  изготовления  сложной 
конструкции.  Анализируют  конструкцию  реального 
объекта,  сравнивают  его  с  образцом  и  определяют 
основные  элементы  его  конструкции.  Используют 
свойства  металлического  и  пластмассового 
конструктора при создании объёмных изделий.
Выбирают  необходимые  для  выполнения  изделия 
детали  конструктора  (при  необходимости  заменяют 
на  доступные)  и  виды соединений (подвижное  или 
неподвижное).
Применяют  навыки  работы  с  металлическим 
конструктором.  Презентуют  готовые  конструкции 
при  выполнении  творческих  и  коллективных 
проектных работ.

конструи
рование и 
моделиро
вание из 
бумаги, 
картона, 
пластичн

ых 
материал

ов, 
природн

Анализируют  конструкцию  изделия  по  рисунку, 
чертежу, схеме, готовому образцу; выделяют детали, 
форму и способы соединения деталей.
Повторяют  в  конструкции  изделия  конструктивные 
особенности реальных предметов и объектов.
Составляют на основе анализа готового образца план 
выполнения изделия.
Анализируют  последовательность  операций 
технологического  производственного  процесса 
изготовления  изделий  и  соотносят  с 
последовательностью выполнения изделия на уроке. 



ых и 
текстиль

ных 
материал

ов;

Определяют  общие  конструктивные  особенности 
реальных объектов и выполняемых изделий.
Создают изделие по собственному замыслу.
Учитывают  при  выполнении  практической  работы 
современные  требования  к  техническим  и 
тифлотехническим  устройствам  (экологичность, 
безопасность,  эргономичность,  адаптивность, 
безопасность и др.).
Осуществляют  поиск  оптимальных  и  доступных 
новых  решений  конструкторско-технологических 
проблем  на  всех  этапах  аналитического  и 
технологического  процесса  при  выполнении 
индивидуальных  творческих  и  коллективных 
проектных  работ  (изменение  конструкции  изделия, 
способов отделки, соединения деталей и др.)

робототе
хника

Соблюдают правила безопасной работы.
Организовывать рабочее место.
Распознавать  и  называть  конструктивные, 
соединительные элементы и основные узлы робота.
Подбирать необходимые инструменты и детали для 
создания робота.
Конструировать  робота  в  соответствии  со  схемой, 
чертежом,  образцом,  инструкцией,  собственным 
замыслом.
Составлять  простой  алгоритм  действий  робота. 
Программировать  робота  выполнять  простейшие 
доступные операции.
Сравнивать с образцом и тестировать робота.
Выполнять простейшее преобразование конструкции 
робота.
Презентовать робота (в том числе с использованием 
средств ИКТ).

4 Информа
ционно-
коммуни
кационн

ые 
(ассистив

ные / 
тифлоин
формаци
онные) 

технолог
ии

6 Повторяют  изученные 
в  4  классе  способы 
получения 
информации  в 
Интернете  и  на 
цифровых  носителях. 
Электронные и медиа-
ресурсы  в 
художественно-
конструкторской, 
проектной, 
предметной 
преобразующей 
деятельности.
Работа  с  готовыми 
цифровыми 
материалами.  Поиск 
дополнительной 
информации  по 
тематике творческих и 
проектных  работ, 
использование 
рисунков  из  ресурса 
компьютера  в 
оформлении  изделий 
(с  ассистивной 
помощью)  и  др. 

Понимают  и  самостоятельно  соблюдают  правила 
пользования  персональным  цифровым  техническим 
устройством.  Называют  и  определяют  назначение 
основных  устройств  компьютера  (с  которыми 
работали на уроках).
Знают  современные  требования  к  техническим  и 
тифлотехническим  устройствам  (экологичность, 
безопасность,  эргономичность,  адаптивность, 
доступность и др.). Находят и отбирают разные виды 
информации  в  Интернете  по  заданным  критериям, 
для презентации проекта.
Используют различные способы получения, передачи 
и хранения информации.
Используют цифровую технику для поиска, хранения 
и воспроизведения информации.
Наблюдают  и  соотносят  разные  информационные 
объекты  в  учебнике  (текст,  иллюстративный 
материал, текстовый план, слайдовый план) и делают 
выводы и обобщения.
С помощью педагога создают печатные публикации с 
использованием  изображений  на  экране  цифрового 
технического  устройства;  оформляют  слайды 
презентации (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 
выравнивание  абзаца);  работают  с  доступной 
информацией; работать в программе PowerPoint (или 
другой).
Знакомятся  с  принципами  и  правилами  работы  в 



Создание  презентаций 
в  программе 
PowerPoint или другой 
(при  необходимости  с 
ассистивной  помощью 
и  использованием 
программ  увеличения 
изображения на экране 
компьютера).

программе PowerPоint (или другой).
С  помощью педагога  создают  и  сохраняют  слайды 
презентации в программе PowerPоint (или другой).
Набирают  текст  и  с  помощью педагога  размещают 
его  на  слайде  программы PowerPoint  (или  другой), 
размещают  иллюстративный  материал  на  слайде, 
выбирают дизайн слайда.
Выбирают  средства  ИКТ,  программы  для 
презентации разработанных проектов.

Общее 
количество 

часов по 
программе

34

2.1.9 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)»

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
При  создании  программы  учитывались  потребности  современного  российского 

общества в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно 
включаться  в  разнообразные  формы  здорового  образа  жизни,  использовать  ценности 
физической культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 
социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, 
запросы  родителей,  учителей  и  методистов  на  обновление  содержания  образовательного 
процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий. 

Изучение  учебного  предмета  «Адаптивная  физическая  культура»  имеет  важное 
значение  в  онтогенезе  слабовидящих  обучающихся  младшего  школьного  возраста.  Оно 
активно воздействует на развитие их физических, психических и социальных возможностей, 
содействует  укреплению  здоровья,  повышению  защитных  свойств  организма,  развитию 
двигательной сферы, памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное 
вовлечение слабовидящих обучающихся в самостоятельные занятия физической культурой и 
спортом. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Адаптивная физическая 
культура»  обеспечивает  возможности  для  преодоления  следующих  трудностей, 
обусловленных слабовидением:

 физическое недоразвитие и своеобразие движений;
 замедление темпов формирования двигательной сферы,  несформированность 

основных двигательных навыков в соответствии с возрастом;
 сниженная двигательная активность;
 наличие у некоторых обучающихся стереотипных движений;
 трудности зрительной ориентировки в замкнутом и свободном пространстве;
 бедность,  фрагментарность,  недифференцированность  и  искаженность 

зрительных представлений об эталоне выполнения различных двигательных действий.
Преодоление  указанных  трудностей  необходимо  осуществлять  на  каждом  уроке 

учителю в процессе специально организованной коррекционной работы.
Целью  изучения  учебного  предмета  «Адаптивная  физическая  культура»  является 

формирование  у  слабовидящих  обучающихся  основ  здорового  образа  жизни,  развитие  и 
коррекция двигательной сферы, повышение двигательной активности, самостоятельности в 
проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Достижение  данной  цели  обеспечивается  ориентацией  учебного  предмета  на 
укрепление  и  сохранение  здоровья  обучающихся,  приобретение  ими  знаний  и  способов 
самостоятельной  деятельности,  развитие  физических  качеств  и  освоение  физических 
упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 



Развивающая  ориентация  учебного  предмета  «Адаптивная  физическая  культура» 
заключается в формировании у слабовидящих обучающихся необходимого и достаточного 
физического  здоровья,  уровня  развития  физических  качеств  и  обучения  физическим 
упражнениям разной функциональной направленности. Существенным достижением такой 
ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт 
овладения ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными 
играми,  коррекционной,  дыхательной  и  зрительной  гимнастикой,  проведения 
физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим 
развитием и физической подготовленностью. 

Воспитывающее  значение  учебного  предмета  раскрывается  в  приобщении 
слабовидящих обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов 
России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
осознании  роли  занятий  физической  культурой  в  укреплении  здоровья,  организации 
активного  отдыха  и  досуга.  В  процессе  обучения  у  обучающихся  активно  формируются 
положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и 
учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной коллективной 
деятельности. 

Коррекционные задачи:
• укрепление  здоровья,  содействие  нормальному  физическому  развитию, 

повышению сопротивляемости организма неблагоприятным условиям внешней среды;
• обучение основам техники движений, формирование жизненно необходимых 

двигательных навыков и умений;
• развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
• формирование необходимых знаний в области физической культуры, личной и 

общественной гигиены и здорового образа жизни;
• повышение общей, двигательной и зрительной работоспособности;
• создание  коррекционно-развивающих  условий  для  формирования 

двигательных навыков;
• формирование навыков зрительной пространственной ориентировки. 
• формирование  навыков  использования  нарушенного  зрения  и  всех 

анализаторов при выполнении двигательных действий. 
• коррекция недостатков физического развития, обусловленных слабовидением. 
• коррекция скованности и ограниченности движений;
• развитие мышечно-суставного чувства; 
• развитие координационных способностей, согласованности движений;
• воспитание  потребности  и  умения  самостоятельно  заниматься  физическими 

упражнениями,  сознательно  применять  их  в  целях  отдыха,  тренировки,  повышения 
работоспособности.

Методологической  основой  структуры  и  содержания  программы  по  адаптивной 
физической  культуре  на  уровне  начального  общего  образования  является  личностно-
деятельностный  подход,  ориентирующий  педагогический  процесс  на  развитие  целостной 
личности обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным благодаря 
освоению  слабовидящими  обучающимися  двигательной  деятельности,  представляющей 
собой  основу  содержания  учебного  предмета  «Адаптивная  физическая  культура». 
Двигательная  деятельность  оказывает  активное  влияние  на  развитие  психических  и 
социальных возможностей обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя 
информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые 
находят своё отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 

В  целях  усиления  мотивационной  составляющей учебного  предмета  и  подготовки 
обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое 
совершенствование»  вводится  образовательный  модуль  «Прикладно-ориентированная 
физическая культура».  Данный модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в 



занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных 
форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

Содержание  модуля  «Прикладно-ориентированная  физическая  культура», 
обеспечивается  Примерными  программами  по  видам  спорта,  которые  рекомендуются 
Министерством просвещения РФ для занятий физической культурой и могут использоваться 
образовательными  организациями  исходя  из  особых  образовательных  потребностей  и 
интересов  слабовидящих  обучающихся,  физкультурно-спортивных  традиций,  наличия 
необходимой  материально-технической  базы,  квалификации  педагогического  состава. 
Помимо  Примерных  программ,  рекомендуемых  Министерством  просвещения  РФ, 
образовательные  организации  могут  разрабатывать  своё  содержание  для  модуля 
«Прикладно-ориентированная  физическая  культура»  и  включать  в  него  популярные 
национальные  виды  спорта,  подвижные  игры  и  развлечения,  основывающиеся  на 
этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы. 

Содержание программы изложено по годам обучения с учетом пролонгации сроков 
обучения  на  уровне  начального  общего  образования  и  раскрывает  основные  её 
содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о физической 
культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Планируемые  результаты  включают  в  себя  личностные,  метапредметные  и 
предметные результаты. Личностные результаты представлены в программе за весь период 
обучения в начальной школе; метапредметные и предметные результаты — за каждый год 
обучения. 

Результативность  освоения  учебного  предмета  обучающимися  достигается 
посредством современных научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм 
обучения,  информационно-коммуникативных  (в  том  числе  тифлоинформационных) 
технологий и передового педагогического опыта. 

Общее  число  часов,  отведённых  на  изучение  учебного  предмета  «Адаптивная 
физическая культура» в начальной школе составляет 507 ч (три часа в неделю в каждом 
классе): 1 класс — 99 ч; 2 класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс — 102 ч; 5 класс – 102ч. 

Пролонгация  сроков  освоения  слабовидящими  обучающимися  учебного  предмета 
«Адаптивная  физическая  культура»  на  уровне  начального  общего  образования 
осуществляется в соответствии со следующими принципами и подходами:

- концентрический принцип. В содержании учебного предмета представлены разделы 
и темы, которые на каждом году обучения расширяются, дополняются и изучаются на более 
углубленном уровне;

-  резервность  планирования  учебного  материала.  Материал,  который должен быть 
запланирован  на  учебный  год,  планируется  из  расчёта  –  учебный  год  +одна  учебная 
четверть;

-  связь  учебного  материала  с  жизнью.  Основу  этого  принципа  составляет 
конкретизация  учебного  материала.  Распределение  учебного  материала  должно 
осуществляться с учетом сезонности, связи с конкретными событиями, явлениями и фактами 
(праздники,  знаменательные  даты,  общественно  значимые  явления,  сезонные  виды 
деятельности  людей  и  т.д.),  общим  укладом  жизни.  Свободным  является  перенос  тем, 
изучение которых не носит сезонный характер.

- обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, при освоении 
которого  обучающиеся  испытывают  трудности,  может  быть  дополнительно  изучен  на 
последующих годах обучения посредством логического объединения с другим материалом;

- пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение времени на 
подготовку к освоению новых сложных разделов и тем;

-  обеспечение  прочности  усвоения  знаний.  Каждая  четверть  должна  начинаться  с 
повторения и закрепления учебного материала, изученного в предыдущей четверти.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА»



1 КЛАСС
Знания  о  физической  культуре.  Понятие  «физическая  культура»  как  занятия 

физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и 
физической  подготовке.  Связь  физических  упражнений  с  движениями  животных  и 
трудовыми действиями древних людей. 

Способы  самостоятельной  деятельности.  Режим  дня  и  правила  его  составления  и 
соблюдения. 

Физическое  совершенствование.  Оздоровительная  физическая  культура.  Гигиена 
человека  и  требования  к  проведению  гигиенических  процедур.  Осанка  и  комплексы 
упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и 
утренней зарядки. Упражнения на ориентирование.

Спортивно-оздоровительная  физическая  культура.  Правила  поведения  на  уроках 
физической  культуры,  подбора  одежды  для  занятий  в  спортивном  зале  и  на  открытом 
воздухе.  Корригирующие упражнения и упражнения по профилактике нарушений осанки и 
плоскостопия,  соматических  заболеваний,  нарушений  сенсорных  систем,  укрепления 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, для восстановления и компенсации утраченных 
или нарушенных функций при хронических заболеваниях, травмах и т.д.

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: 
стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в 
одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по 
одному с равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом 
с  ориентировкой  на  тактильные  ощущения.;  упражнения  с  гимнастическим  мячом  и 
гимнастической скакалкой; стилизованные гимнастические прыжки. 

Акробатические  упражнения:  подъём  туловища  из  положения  лёжа  на  спине  и 
животе; подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; 
прыжки в группировке,  толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки,  толчком двумя 
ногами. 

Лыжная  подготовка  (в  связи  со  спецификой  региона  может  быть  заменена:  1) 
элементами голбола; 2) элементами шоудауна). Переноска лыж к месту занятия. Основная 
стойка лыжника. Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на 
лыжах  скользящим  шагом  (без  палок).  Инструктаж  по  технике  безопасности.  История 
появления  голбола.    Знакомство  с  инвентарём. Инструктаж  по  технике  безопасности. 
История появления тенниса для незрячих.    Знакомство с инвентарём. 

Лёгкая  атлетика.  Равномерная  ходьба  и  равномерный  бег  с  ориентировкой  на 
тактильные ощущения. Прыжок в длину с места. Прыжки в длину и высоту с места толчком 
двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные  и  спортивные  игры.  Считалки  для  самостоятельной  организации 
подвижных игр.

Прикладно-ориентированная  физическая  культура.  Развитие  основных  физических 
качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных 
требований комплекса ГТО.

2 КЛАСС
Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и 

первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности.
Способы  самостоятельной  деятельности.  Физическое  развитие  и  его  измерение. 

Физические  качества  человека:  сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость,  координация  и 
способы их измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре.

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание 
организма обтиранием.  Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для 
занятий в домашних условиях. Упражнения на ориентирование.



Спортивно-оздоровительная  физическая  культура.  Гимнастика  с  основами 
акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды 
в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и 
налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной и 
изменяющейся  скоростью  движения.  Корригирующие  упражнения  и  упражнения  по 
профилактике нарушений осанки и плоскостопия и т.д.

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 
скакалкой на  двух  ногах  и  поочерёдно на  правой и  левой ноге  на  месте.  Упражнения  с 
гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный 
хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжная  подготовка  (в  связи  со  спецификой  региона  может  быть  заменена:  1) 
элементами  голбола;  2)  элементами  шоудауна).  Правила  поведения  на  занятиях  лыжной 
подготовкой.  Упражнения  на  лыжах:  передвижение  двухшажным  попеременным  ходом; 
спуск с небольшого склона в основной стойке; торможение лыжными палками на учебной 
трассе  и  падением  на  бок  во  время  спуска. Инструктаж  по  технике  безопасности. 
Перекатывание  мяча.  Передачи  мяча.  Общая  физическая  подготовка.  Ознакомление  с 
правилами.  Инструктаж  по  технике  безопасности.  Общая  физическая  подготовка. 
Подвижные игры со звуковым шариком и ракеткой. Стойка ожидания шара. Ознакомление с 
правилами.

Лёгкая атлетика.  Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой.  Броски малого 
мяча в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Прыжок в 
длину с места. Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и 
двумя  ногами  с  места,  в  движении  в  разных  направлениях,  с  разной  амплитудой  и 
траекторией  полёта.  Прыжок  в  высоту  с  прямого  разбега.  Ходьба  по  гимнастической 
скамейке  с  изменением  скорости  и  направления  движения.  Беговые  сложно-
координационные  упражнения:  ускорения  из  разных  исходных  положений;  змейкой;  по 
кругу; обеганием предметов; с преодолением небольших препятствий.

Подвижные  игры.  Подвижные  игры  с  техническими  приёмами  элементов 
адаптированных спортивных игр (голбол, торбол, баскетбол, футбол). 

Прикладно-ориентированная  физическая  культура.  Подготовка  к  соревнованиям по 
комплексу  ГТО.  Развитие  основных  физических  качеств  средствами  подвижных  и 
спортивных игр.

3 КЛАСС
Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних 

народов, населявших территорию России. История появления современного спорта.
Способы  самостоятельной  деятельности.  Виды  физических  упражнений, 

используемых  на  уроках  физической  культуры:  общеразвивающие,  подготовительные, 
соревновательные,  их  отличительные  признаки  и  предназначение.  Способы  измерения 
пульса на занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки 
при развитии физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование физических 
упражнений для  комплексов  физкультминутки  и  утренней  зарядки.  Составление  графика 
занятий по развитию физических качеств на учебный год.

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание 
организма  при  помощи  обливания  под  душем.  Упражнения  дыхательной  и  зрительной 
гимнастики,  их  влияние  на  восстановление  организма  после  умственной  и  физической 
нагрузки. Упражнения на ориентирование.

Спортивно-оздоровительная  физическая  культура.  Гимнастика  с  основами 
акробатики. Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны по 
одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три  
приёма.  Упражнения  на  гимнастической  скамейке  в  передвижении  стилизованными 
способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения 
рук,  приставным  шагом  правым  и  левым  боком.  Передвижения  по  наклонной 



гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и движением 
руками;  приставным  шагом  правым  и  левым  боком.  Корригирующие  упражнения  и 
упражнения  по  профилактике  нарушений  осанки  и  плоскостопия  и  т.д.,  с  учетом 
сенситивных периодов развития. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 
правым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через 
скакалку с  изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и 
левой  ноге;  прыжки  через  скакалку  назад  с  равномерной  скоростью.  Ритмическая 
гимнастика:  стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук; 
стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения в 
танцах галоп и полька.

Лёгкая  атлетика.  Прыжок  в  длину  с  места.  Прыжок  в  длину  с  разбега,  способом 
согнув ноги. Броски набивного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые 
упражнения  скоростной  и  координационной  направленности:  челночный  бег;  бег  с 
преодолением  препятствий;  с  ускорением  и  торможением;  максимальной  скоростью  на 
дистанции 30 м. 

Лыжная  подготовка  (в  связи  со  спецификой  региона  может  быть  заменена:  1) 
элементами голбола; 2) элементами шоудауна). Передвижение одновременным двухшажным 
ходом.  Упражнения  в  поворотах  на  лыжах  переступанием  стоя  на  месте  и  в  движении. 
Торможение  плугом.  Инструктаж  по  технике  безопасности.  Техника  выполнения  блока. 
Техника выполнения броска. Стойка ожидания мяча. Специальная физическая подготовка. 
Инструктаж  по  технике  безопасности.  Техника  выполнения  прямой  подачи.  Закрепление 
стойки ожидания шара. 

Плавательная подготовка (в связи со спецификой региона и материально-технической 
базой  может  быть  заменена  на  сухое  плавание).  Правила  поведения  в  бассейне.  Виды 
современного  спортивного  плавания:  кроль  на  груди  и  спине;  брас.  Упражнения 
ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду 
и всплывание; скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди.  Тренировки 
вне  бассейна,  упражнения  на  суше:  ознакомление  с  кролем  на  груди  и  спине;  брасом. 
Подготовка  сердечно-сосудистой  системы  и  мышц  к  нагрузке. Снижение  вероятности 
травматизма.  Упражнения  на  гибкость.  Упражнения  на  укрепление  корпуса,  баланс  и 
мышцы-стабилизаторы.  Увеличение  силовых  показателей  мышц,  увеличение  мышечной 
выносливости,  улучшение  физической  формы.  Аэробные  нагрузки.  Профилактические 
упражнения.

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёмами 
спортивных  игр  и  лыжной  подготовки.  Адаптированные  спортивные  игры  с  элементами 
голбола:  правила  игры  и  судейство,  учебная  игра  без  зрительного  анализатора  с 
соблюдением  всех  правил;  торбола:  ориентирование  на  площадке  по  коврикам  без 
зрительного контроля, прыгающий мяч; баскетбола: ведение баскетбольного мяча; ловля и 
передача баскетбольного мяча; волейбола: прямая нижняя подача; приём и передача мяча 
снизу двумя руками на месте и в движении; футбола (озвученный мяч): ведение футбольного 
мяча; удар по неподвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная  физическая  культура.  Развитие  основных  физических 
качеств  средствами  базовых  видов  спорта.  Подготовка  к  выполнению  нормативных 
требований комплекса ГТО. 

4 КЛАСС
Знания  о  физической  культуре.  Из  истории  развития  физической  культуры  в  России. 
Развитие национальных видов спорта в России. 

Способы  самостоятельной  деятельности.  Физическая  подготовка.  Влияние  занятий 
физической  подготовкой  на  работу  организма.  Регулирование  физической  нагрузки  по 
пульсу  на  самостоятельных  занятиях  физической  подготовкой.  Определение  тяжести 
нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и 



самочувствию. Определение возрастных особенностей физического развития и физической 
подготовленности  посредством  регулярного  наблюдения.  Оказание  первой  помощи  при 
травмах во время самостоятельных занятий физической культурой.

Физическое  совершенствование.  Оздоровительная  физическая  культура.  Оценка 
состояния  осанки,  упражнения  для  профилактики  её  нарушения  (на  расслабление  мышц 
спины  и  профилактику  сутулости).  Упражнения  для  снижения  массы  тела  за  счёт 
упражнений  с  высокой  активностью  работы  больших  мышечных  групп.  Закаливающие 
процедуры:  купание  в  естественных  водоёмах;  солнечные  и  воздушные  процедуры. 
Упражнения на ориентирование.

Спортивно-оздоровительная  физическая  культура.  Гимнастика  с  основами 
акробатики.  Предупреждение  травматизма  при  выполнении  гимнастических  и 
акробатических  упражнений.  Акробатические  комбинации  из  хорошо  освоенных 
упражнений.  Опорный  прыжок  через  гимнастического  козла  с  разбега  способом 
напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём 
переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». Корригирующие упражнения профилактике 
нарушений осанки и плоскостопия, двигательной сферы и т.д.,  с учетом функциональных 
возможностей организма.

Лёгкая  атлетика.  Предупреждение  травматизма  во  время  выполнения 
легкоатлетических  упражнений.  Прыжок  в  длину  с  места.  Прыжок  в  высоту  с  разбега 
перешагиванием. Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий 
старт;  стартовое  ускорение,  финиширование.  Метание малого мяча  на  дальность  стоя  на 
месте.

Лыжная  подготовка  (в  связи  со  спецификой  региона  может  быть  заменена:  1) 
элементами  голбола;  2)  элементами  шоудауна).  Предупреждение  травматизма  во  время 
занятий  лыжной  подготовкой.  Упражнения  в  передвижении  на  лыжах  одновременным 
одношажным ходом. Предупреждение травматизма во время занятий голболом. Упражнения 
на  ориентацию в  пространстве.  Отработка  ловли и  отбива  мяча.  Отработка  броска  мяча. 
Тактическая  подготовка.  Учебная  игра.  Предупреждение  травматизма  во  время  занятий 
шоудаун. совершенствование техники тенниса для слабовидящих и специальных физических 
качеств; ознакомление с тактикой игры; освоение должных тренировочных нагрузок.

Плавательная подготовка (в связи со спецификой региона и материально-технической 
базой  может  быть  заменена  на  сухое  плавание).  Предупреждение  травматизма  во  время 
занятий  плавательной  подготовкой.  Упражнения  в  плавании  кролем  на  груди; 
ознакомительные  упражнения  в  плавании  кролем  на  спине.  Тренировки  вне  бассейна, 
упражнения  на  суше:  отработка  кроля  на  груди  и  спине;  браса.  Подготовка  сердечно-
сосудистой системы и мышц к нагрузке. Снижение вероятности травматизма.  Упражнения 
на  гибкость.  Упражнения  на  укрепление  корпуса,  баланс  и  мышцы-стабилизаторы. 
Увеличение силовых показателей мышц, увеличение мышечной выносливости, улучшение 
физической формы. Аэробные нагрузки. Профилактические упражнения.

Подвижные  и  спортивные  игры.  Предупреждение  травматизма  на  занятиях 
подвижными  играми.  Подвижные  игры  общефизической  подготовки.  Адаптированные 
спортивные игры с  элементами голбола:  выполнение  освоенных технических действий в 
условиях игровой деятельности без зрительного анализатора с соблюдением всех правил; 
торбола: выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности без 
зрительного  контроля,  прыгающий  мяч;  волейбола:  нижняя  боковая  подача;  приём  и 
передача  мяча  сверху;  выполнение  освоенных технических действий в  условиях  игровой 
деятельности;  баскетбола:  бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  места;  выполнение 
освоенных  технических  действий  в  условиях  игровой  деятельности;  футбол:  остановки 
катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных технических действий 
в условиях игровой деятельности. 



Прикладно-ориентированная  физическая  культура.  Упражнения  физической 
подготовки  на  развитие  основных  физических  качеств.  Подготовка  к  выполнению 
нормативных требований комплекса ГТО. 

5 КЛАСС
Знания  о  физической  культуре.  Из  истории  развития  физической  культуры  в  России. 
Развитие национальных видов спорта в России. 

Способы  самостоятельной  деятельности.  Физическая  подготовка.  Влияние  занятий 
физической  подготовкой  на  работу  организма.  Регулирование  физической  нагрузки  по 
пульсу  на  самостоятельных  занятиях  физической  подготовкой.  Определение  тяжести 
нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и 
самочувствию. Определение возрастных особенностей физического развития и физической 
подготовленности  посредством  регулярного  наблюдения.  Оказание  первой  помощи  при 
травмах во время самостоятельных занятий физической культурой.

Физическое  совершенствование.  Оздоровительная  физическая  культура.  Оценка 
состояния  осанки,  упражнения  для  профилактики  её  нарушения  (на  расслабление  мышц 
спины  и  профилактику  сутулости).  Упражнения  для  снижения  массы  тела  за  счёт 
упражнений  с  высокой  активностью  работы  больших  мышечных  групп.  Закаливающие 
процедуры:  купание  в  естественных  водоёмах;  солнечные  и  воздушные  процедуры. 
Упражнения на ориентирование.

Спортивно-оздоровительная  физическая  культура.  Гимнастика  с  основами 
акробатики.  Предупреждение  травматизма  при  выполнении  гимнастических  и 
акробатических  упражнений.  Акробатические  комбинации  из  хорошо  освоенных 
упражнений.  Опорный  прыжок  через  гимнастического  козла  с  разбега  способом 
напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём 
переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». Корригирующие упражнения профилактике 
нарушений  осанки,  двигательной  сферы  и  т.д.,  с  учетом  функциональных  возможностей 
организма.

Лёгкая  атлетика.  Предупреждение  травматизма  во  время  выполнения 
легкоатлетических  упражнений.  Прыжок  в  длину  с  места.  Прыжок  в  высоту  с  разбега 
перешагиванием. Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий 
старт;  стартовое  ускорение,  финиширование.  Метание малого мяча  на  дальность  стоя  на 
месте.

Лыжная  подготовка  (в  связи  со  спецификой  региона  может  быть  заменена:  1) 
элементами  голбола;  2)  элементами  шоудауна).  Предупреждение  травматизма  во  время 
занятий  лыжной  подготовкой.  Упражнения  в  передвижении  на  лыжах  одновременным 
одношажным ходом. Предупреждение травматизма во время занятий голболом. Упражнения 
на  ориентацию в  пространстве.  Отработка  ловли и  отбива  мяча.  Отработка  броска  мяча. 
Тактическая  подготовка.  Учебная  игра.  Предупреждение  травматизма  во  время  занятий 
шоудаун. совершенствование техники тенниса для слабовидящих и специальных физических 
качеств;  повышение  тактической  подготовленности;  освоение  должных  тренировочных 
нагрузок.

Плавательная подготовка (в связи со спецификой региона и материально-технической 
базой  может  быть  заменена  на  сухое  плавание).  Предупреждение  травматизма  во  время 
занятий  плавательной  подготовкой.  Упражнения  в  плавании  кролем  на  груди; 
ознакомительные  упражнения  в  плавании  кролем  на  спине.  Тренировки  вне  бассейна, 
упражнения  на  суше:  повторение  кроля  на  груди  и  спине;  браса.  Подготовка  сердечно-
сосудистой системы и мышц к нагрузке. Снижение вероятности травматизма.  Упражнения 
на  гибкость.  Упражнения  на  укрепление  корпуса,  баланс  и  мышцы-стабилизаторы. 
Увеличение силовых показателей мышц, увеличение мышечной выносливости, улучшение 
физической формы. Аэробные нагрузки. Профилактические упражнения.

Подвижные  и  спортивные  игры.  Предупреждение  травматизма  на  занятиях 
подвижными  играми.  Подвижные  игры  общефизической  подготовки.  Адаптированные 



спортивные игры: Голбол: выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 
деятельности без зрительного анализатора с соблюдением всех правил. Торбол: выполнение 
освоенных  технических  действий  в  условиях  игровой  деятельности.  Волейбол:  нижняя 
боковая  подача;  приём  и  передача  мяча  сверху;  выполнение  освоенных  технических 
действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с 
места;  выполнение  освоенных  технических  действий  в  условиях  игровой  деятельности. 
Футбол  (озвученным  мяч):  остановки  катящегося  мяча  внутренней  стороной  стопы; 
выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная  физическая  культура.  Упражнения  физической 
подготовки  на  развитие  основных  физических  качеств.  Подготовка  к  выполнению 
нормативных требований комплекса ГТО. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Физическая  культура»  на 
уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности  организации  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  физической  культуры  на  уровне  начального  общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному спортивному, 
культурному,  историческому  и  научному  наследию,  понимание  значения  физической 
культуры в жизни современного общества, способность владеть достоверной информацией о 
спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной спортивной 
арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для 
блага человека, заинтересованность в научных знаниях о человеке.

Гражданское  воспитание:  представление  о  социальных  нормах  и  правилах 
межличностных  отношений  в  коллективе,  готовность  к  разнообразной  совместной 
деятельности  при  выполнении  учебных,  познавательных  задач,  освоение  и  выполнение 
физических  упражнений,  создание  учебных  проектов,  стремление  к  взаимопониманию  и 
взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё поведение 
и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 
последствий поступков, оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам 
при  выполнении  учебных  заданий,  доброжелательное  и  уважительное  отношение  при 
объяснении ошибок и способов их устранения.

Ценности научного познания: знание истории развития представлений о физическом 
развитии  и  воспитании  человека  в  российской  культурно-педагогической  традиции; 
познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре, 
необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек,  физического развития и 
физического совершенствования; познавательная и информационная культура, в том числе 
навыки  самостоятельной  работы  с  учебными  текстами,  справочной  литературой, 
доступными техническими средствами информационных технологий; интерес к обучению и 
познанию,  любознательность,  готовность  и  способность  к  самообразованию, 
исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения 
в дальнейшем.

Формирование  культуры  здоровья:  осознание  ценности  своего  здоровья  для  себя, 
общества,  государства,  ответственное  отношение  к  регулярным  занятиям  физической 
культурой,  в  том  числе  освоению  гимнастических  упражнений  и  плавания  как  важных 



жизнеобеспечивающих  умений,  установка  на  здоровый  образ  жизни,  необходимость 
соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом.

Экологическое  воспитание:  экологически  целесообразное  отношение  к  природе, 
внимательное  отношение  к  человеку,  его  потребностям  в  жизнеобеспечивающих 
двигательных  действиях,  ответственное  отношение  к  собственному  физическому  и 
психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в 
ситуациях,  угрожающих  здоровью  и  жизни  людей;  экологическое  мышление,  умение 
руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике.

Специальные личностные результаты:
 Сформированность ответственного отношения к своему здоровью и сохранным 

анализаторам;
 Сформированность  ценностного  отношения  к  здоровому  образу  жизни, 

занятиям физической культурой и спортом;
 Умение  осуществлять  конструктивное  межличностное  взаимодействие  и 

работать в команде, наличие чувства товарищества, уважение к коллективу, осознание своей 
роли и места в нем, готовность принимать участие в общих делах;

 Наличие потребности в двигательной активности,  а  также в самовыражении 
средствами физической культуры и спорта;

 Сформированность  активной  жизненной  позиции,  наличие  стремления  к 
самостоятельности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В  результате  изучения  физической  культуры  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  и 
исследовательские  действия,  умения  работать  с  информацией  как  часть  познавательных 
универсальных учебных действий: 

ориентироваться  в  терминах  и  понятиях,  используемых  в  физической  культуре  (в 
пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных 
высказываниях; выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой 
на работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, 
плавании; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие 
физических качеств;

классифицировать  виды  физических  упражнений  в  соответствии  с  определённым 
классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 
воспитания,  по  преимущественной  целевой  направленности  их  использования, 
преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

приводить  примеры  и  осуществлять  демонстрацию  гимнастических  упражнений, 
навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений 
начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений; 

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений 
для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том 
числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии с 
сенситивными  периодами  развития,  способности  конструктивно  находить  решение  и 
действовать даже в ситуациях неуспеха; 

овладевать  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, использовать знания и 



умения в  области культуры движения,  эстетического восприятия в  учебной деятельности 
иных учебных предметов; 

использовать  информацию,  полученную  посредством  наблюдений,  просмотра 
видеоматериалов,  иллюстраций,  для  эффективного  физического  развития,  в  том  числе  с 
использованием  гимнастических,  игровых,  спортивных,  туристических  физических 
упражнений;

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 
учебных  и  практических  задач  (в  том  числе  Интернет  с  контролируемым  выходом), 
оценивать  объективность  информации  и  возможности  её  использования  для  решения 
конкретных учебных задач. 

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

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать репликиуточнения и 
дополнения,  формулировать  собственное  мнение  и  идеи,  аргументированно  их  излагать, 
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие 
человека; строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил 
при выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

организовывать  (при содействии взрослого  или самостоятельно)  игры,  спортивные 
эстафеты,  выполнение  физических  упражнений  в  коллективе,  включая  обсуждение  цели 
общей  деятельности,  распределение  ролей,  выполнение  функциональных  обязанностей, 
осуществление действий для достижения результата; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 
оценивать  их  достижения,  высказывать  свои  предложения  и  пожелания,  оказывать  при 
необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной 
и внешкольной физкультурной деятельности; 

конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  и 
сотрудничества. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как 
часть регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма 
(снятие  утомляемости,  улучшение  настроения,  уменьшение  частоты  простудных 
заболеваний); 

контролировать  состояние  организма  на  уроках  физической  культуры  и  в 
самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и 
самочувствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 
проявлять  волевую  саморегуляцию  при  планировании  и  выполнении  намеченных 

планов  организации  своей  жизнедеятельности,  проявлять  стремление  к  успешной 
образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности, анализировать свои 
ошибки; 

осуществлять  информационную,  познавательную  и  практическую  деятельность  с 
использованием различных средств информации и коммуникации.

Специальные метапредметные результаты:
 использовать нарушенное зрение и сохранные анализаторы в различных видах 

деятельности (учебно-познавательной, ориентировочной, трудовой);
 применять  зрительный,  осязательный  и  слуховой  способы  восприятия 

материала;



 осуществлять  зрительную  пространственную  и  социально-бытовую 
ориентировку;

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты отражают достижения обучающихся в овладении основами 

содержания  учебного  предмета  «Физическая  культура»:  системой  знаний,  способами 
самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из 
базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого года 
обучения. 

1 КЛАСС
К концу обучения в первом классе обучающийся научится:
приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режиме дня;
соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры 

подбора одежды для самостоятельных занятий;
выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток;
анализировать  причины  нарушения  осанки  и  демонстрировать  упражнения  по 

профилактике её нарушения;
демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по 

одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения;
демонстрировать  передвижения  стилизованным  гимнастическим  шагом  и  бегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 
передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 
играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

2 КЛАСС
К концу обучения во втором классе обучающийся научится:
демонстрировать  примеры  основных  физических  качеств  и  высказывать  своё 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 
измерять  показатели  длины  и  массы  тела,  физических  качеств  с  помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 
выполнять  броски  малого  (теннисного)  мяча  в  мишень  из  разных  исходных 

положений  и  разными  способами,  демонстрировать  упражнения  в  подбрасывании 
гимнастического  мяча  правой  и  левой  рукой,  перебрасывании  его  с  руки  на  руку, 
перекатыванию; 

демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 
выполнять  прыжки  по  разметкам  на  разное  расстояние  и  с  разной  амплитудой;  в 

высоту с прямого разбега; 
передвигаться  на  лыжах  двухшажным  переменным  ходом;  спускаться  с  пологого 

склона и тормозить падением; 
организовывать  и  играть  в  подвижные  игры  на  развитие  основных  физических 

качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр; 
выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

3 КЛАСС
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:
соблюдать  правила  во  время  выполнения  гимнастических  и  акробатических 

упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 
демонстрировать  примеры  упражнений  общеразвивающей,  подготовительной  и 

соревновательной  направленности,  раскрывать  их  целевое  предназначение  на  занятиях 
физической культурой; 

измерять  частоту  пульса  и  определять  физическую  нагрузку  по  её  значениям  с 
помощью таблицы стандартных нагрузок; 



выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 
предупреждением появления утомления;

выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны 
по одному в колонну по три на месте и в движении;

выполнять  ходьбу  по  гимнастической  скамейке  с  высоким  подниманием  колен  и 
изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным 
шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую 
и левую сторону; лазать разноимённым способом; 

демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и 
левой ноге; 

демонстрировать  упражнения  ритмической  гимнастики,  движения  танцев  галоп  и 
полька; 

выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в 
длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя; 

передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого 
склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного 
мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол 
(ведение футбольного мяча змейкой). 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в 
их показателях. 

4 КЛАСС
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:
объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины; 
осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 
приводить  примеры  регулирования  физической  нагрузки  по  пульсу  при  развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 
приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных 

занятий  физической  культурой  и  спортом;  характеризовать  причины  их  появления  на 
занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости;
демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений 

(с помощью учителя); 
демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания;
демонстрировать  движения  танца  «Летка-енка»  в  групповом  исполнении  под 

музыкальное сопровождение; 
выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 
выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 
демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на 

спине (по выбору учащегося);
выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 

футбол в условиях игровой деятельности; 
выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в 

их показателях. 
5 КЛАСС

К концу обучения в пятом классе обучающийся научится:
объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины; 



осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 
здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

приводить  примеры  регулирования  физической  нагрузки  по  пульсу  при  развитии 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных 
занятий  физической  культурой  и  спортом;  характеризовать  причины  их  появления  на 
занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости;
демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений 

(с помощью учителя); 
демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания;
демонстрировать  движения  танца  «Летка-енка»  в  групповом  исполнении  под 

музыкальное сопровождение; 
выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 
выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 
демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на 

спине (по выбору учащегося);
выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 

футбол в условиях игровой деятельности; 
выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в 

их показателях. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 КЛАСС (99 часов)

Программны
е  учебные 
разделы  и 
темы

Программное 
содержание

Характеристика деятельности обучающихся

Знания  о 
физической 
культуре  (2 
ч)

Понятие 
«физическая 
культура»  как 
занятия 
физическими 
упражнениями  и 
спортом  по 
укреплению 
здоровья, 
физическому 
развитию  и 
физической 
подготовке.
Связь  физических 
упражнений  с 
движениями 
животных  и 
трудовыми 
действиями 
древних людей

Тема «Что понимается под физической культурой» (рассказ 
учителя, просмотр видеофильмов с тифлокомментариями и 
адаптированного иллюстративного материала): 
обсуждают  рассказ  учителя  о  видах  спорта  и  занятиях 
физическими  упражнениями,  которым  обучают 
обучающихся  на  уроках  физической  культуры, 
рассказывают  об  известных  видах  спорта  и  проводят 
примеры упражнений, которые умеют выполнять; 
проводят  наблюдение  за  передвижениями  животных  и 
выделяют общие признаки с передвижениями человека; 
проводят  сравнение  между  современными  физическими 
упражнениями  и  трудовыми  действиями  древних 
охотников, устанавливают возможную связь между ними

Способы 
самостоятел
ьной 
деятельност
и (2 ч)

Режим  дня, 
правила  его 
составления  и 
соблюдения

Тема  «Режим  дня  школьника»  (беседа  с  учителем, 
использование  адаптированного  иллюстративного 
материала): 
обсуждают предназначение режима дня, определяют 
основные дневные мероприятия первоклассника и 
распределяют их по часам с утра до вечера; 
знакомятся  с  таблицей  режима  дня  и  правилами  её 
оформления,  уточняют  индивидуальные  мероприятия  и 
заполняют таблицу (по образцу, с помощью родителей)

Физическое 
совершенств
ование  (95 
ч).
Оздоровител
ьная 
физическая 
культура  (3 
ч)

Гигиена  человека 
и  требования  к 
проведению 
гигиенических 
процедур
Осанка  и 
комплексы 
упражнений  для 
правильного  её 
развития

Тема «Личная гигиена и гигиенические процедуры» (беседа 
с  учителем,  использование  видеофильмов  с 
тифлокомментариями и адаптированного иллюстративного 
материала):
знакомятся  с  понятием  «личная  гигиена»,  обсуждают 
положительную  связь  личной  гигиены  с  состоянием 
здоровья человека;
знакомятся с гигиеническими процедурами и правилами их 
выполнения, устанавливают время их проведения в режиме 
дня. 
Тема «Осанка человека» (рассказ учителя с использованием 
фотографий, рисунков, видеоматериала): 
знакомятся  с  понятием  «осанка  человека»,  правильной  и 
неправильной  формой  осанки,  обсуждают  её 
отличительные признаки; 
знакомятся с возможными причинами нарушения осанки и 
способами её профилактики; 
определяют  целесообразность  использования  физических 
упражнений для профилактики нарушения осанки; 
разучивают  упражнения  для  профилактики  нарушения 
осанки  (упражнения  для  формирования  навыка 
прямостояния и упражнения для развития силы отдельных 
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мышечных групп).

Физические 
упражнения  для 
физкультминуток 
и  утренней 
зарядки

Тема «Утренняя зарядка и физкультминутки в режиме дня 
школьника»  (рассказ  учителя,  использование 
видеофильмов  с  тифлокомментариями,  адаптированного 
иллюстративного материала):
обсуждают  рассказ  учителя  о  физкультминутке  как 
комплексе  физических  упражнений,  её  предназначении  в 
учебной деятельности обучающихся младшего школьного 
возраста; 
устанавливают  положительную  связь  между 
физкультминутками  и  предупреждением  утомления  во 
время  учебной  деятельности,  приводят  примеры  её 
планирования в режиме учебного дня; 
разучивают комплексы физкультминуток в положении сидя 
и  стоя  на  месте  (упражнения  на  усиление  активности 
дыхания,  кровообращения  и  внимания;  профилактики 
утомления мышц пальцев рук и спины);
обсуждают  рассказ  учителя  о  пользе  утренней  зарядки, 
правилах выполнения входящих в неё упражнений;
уточняют  название  упражнений  и  последовательность  их 
выполнения в комплексе; 
разучивают  комплекс  утренней  зарядки,  контролируют 
правильность и последовательность выполнения входящих 
в него упражнений (упражнения для усиления дыхания и 
работы сердца; для мышц рук, туловища, спины, живота и 
ног;  дыхательные  упражнения  для  восстановления 
организма)

Спортивно-
оздоровител
ьная 
физическая 
культура  (74 
ч).

Правила 
поведения  на 
уроках физической 
культуры,  подбора 
одежды  для 
занятий  в 
спортивном зале и 
на  открытом 
воздухе

Тема «Правила поведения на уроках физической культуры» 
(учебный диалог): 
знакомятся с правилами поведения на уроках физической 
культуры, требованиями к обязательному их соблюдению; 
знакомятся  с  формой  одежды  для  занятий  физической 
культурой в спортивном зале и в домашних условиях, во 
время прогулок на открытом воздухе. 

Гимнастика 
с  основами 
акробатики

Исходные 
положения  в 
физических 
упражнениях: 
стойки,  упоры, 
седы,  положения 
лёжа

Тема  «Исходные положения  в  физических  упражнениях» 
(использование  показа  учителя,  адаптированного 
иллюстративного  материала,  видеофильмов  с 
тифлокомментариями): 
знакомятся с понятием «исходное положение» и значением 
исходного  положения  для  последующего  выполнения 
упражнения; 
наблюдают образец техники учителя, уточняют требования 
к выполнению отдельных исходных положений; 
разучивают  основные  исходные  положения  для 
выполнения  гимнастических  упражнений,  их  названия  и 
требования  к  выполнению  (стойки;  упоры;  седы, 
положения лёжа). 

Строевые 
упражнения: 
построение  и 
перестроение  в 
одну  и  две 
шеренги  стоя  на 
месте;  повороты 
направо  и  налево; 

Тема «Строевые упражнения и организующие команды на 
уроках  физической  культуры»  (использование  показа 
учителя,  адаптированного  иллюстративного  материала, 
видеофильмов с тифлокомментариями): 
наблюдают  и  анализируют  образец  техники  учителя, 
уточняют выполнение отдельных технических элементов; 
разучивают  способы построения  стоя  на  месте  (шеренга, 
колонна по одному, две шеренги, колонна по одному и по 
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передвижение  в 
колонне по одному 
с  равномерной 
скоростью

два); 
разучивают повороты, стоя на месте (вправо, влево); 
разучивают передвижение ходьбой в колонне по одному с 
равномерной скоростью.

Гимнастические 
упражнения: 
стилизованные 
способы 
передвижения 
ходьбой  и  бегом; 
упражнения  с 
гимнастическим
мячом  и 
гимнастической 
скакалкой; 
стилизованные 
гимнастические 
прыжки

Тема «Гимнастические упражнения» (использование показа 
учителя,  адаптированного  иллюстративного  материала, 
видеофильмов с тифлокомментариями):
наблюдают  и  анализируют  образцы  техники 
гимнастических  упражнений  учителя,  уточняют 
выполнение отдельных элементов; 
разучивают стилизованные передвижения (гимнастический 
шаг;  гимнастический  бег;  чередование  гимнастической 
ходьбы с гимнастическим бегом);
разучивают  упражнения  с  гимнастическим  мячом 
(подбрасывание  одной  рукой  и  двумя  руками; 
перекладывание с одной руки на другую; прокатывание под 
ногами; поднимание ногами из положения лёжа на полу);
разучивают  упражнения  со  скакалкой  (перешагивание  и 
перепрыгивание  через  скакалку,  лежащую  на  полу; 
поочерёдное  и  последовательное  вращение  сложенной 
вдвое  скакалкой  одной  рукой  с  правого  и  левого  бока, 
двумя руками с правого и левого бока, перед собой);
разучивают  упражнения  в  гимнастических  прыжках 
(прыжки в  высоту с  разведением рук и ног  в  сторону;  с 
приземлением  в  полуприседе;  с  поворотом  в  правую  и 
левую сторону). 

Акробатические 
упражнения:
подъём  туловища 
из положения лёжа 
на спине и животе; 
подъём  ног  из 
положения  лёжа 
на  животе; 
сгибание  рук  в 
положении  упор 
лёжа;  прыжки  в 
группировке, 
толчком  двумя 
ногами;  прыжки  в 
упоре  на  руки, 
толчком  двумя 
ногами

Тема «Акробатические упражнения» (практическое занятие 
в  группах  с  использованием  показа  учителя, 
адаптированного  иллюстративного  материала, 
видеофильмов с тифлокомментариями);
наблюдают  и  анализируют  образцы  техники  учителя, 
контролируют  её  выполнение  другими  учащимися, 
помогают им исправлять ошибки;
обучаются подъёму туловища из положения лёжа на спине 
и животе;
обучаются подъёму ног из положения лёжа на животе; 
обучаются сгибанию рук в положении упор лёжа; 
разучивают прыжки в группировке, толчком двумя ногами; 
разучивают  прыжки  в  упоре  на  руках,  толчком  двумя 
ногами.

Лыжная 
подготовка 
(в  связи  со 
спецификой 
региона 
может  быть 
заменена:  1) 
элементами 
голбола;  2) 
элементами 
шоудауна)

Переноска  лыж  к 
месту  занятия. 
Основная  стойка 
лыжника
1)  Инструктаж  по 
технике 
безопасности. 
История 
появления 
голбола.    
2)  Инструктаж  по 
технике 
безопасности. 
История 
появления тенниса 

Тема  «Строевые  команды  в  лыжной  подготовке» 
(практическое  занятие  с  использованием  показа  учителя, 
адаптированного  иллюстративного  материала, 
видеофильмов с тифлокомментариями):
по  образцу  учителя  разучивают  выполнение  строевых 
команд: «Лыжи на плечо!»; «Лыжи под руку!»; «Лыжи к 
ноге!», стоя на месте в одну шеренгу; 
разучивают  способы  передвижения  в  колонне  по  два  с 
лыжами в руках.
1)  Тема  «Техника  безопасности  на  занятиях  по  голболу. 
История возникновения голбола» (теоретическое занятие с 
использованием  видеоматериалов,  сопровождаемых 
тифлокомментированием,  адаптированного 
иллюстративного  материала,  показ  учителя):  изучают 
основные  положения  техники  безопасности  на  занятиях, 
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для незрячих.     историю  возникновения  и  развития  голбола  в  России  и 
мире.
2)  Тема «Техника безопасности на  занятиях по шоудаун. 
История возникновения шоудаун» (теоретическое занятие с 
использованием  видеоматериалов,  сопровождаемых 
тифлокомментированием,  адаптированного 
иллюстративного  материала,  показ  учителя):  изучают 
основные  положения  техники  безопасности  на  занятиях, 
историю  возникновения  и  развития  шоудаун  в  России  и 
мире. 

Передвижение  на 
лыжах ступающим 
шагом (без палок).
Передвижение  на 
лыжах скользящим 
шагом (без палок)
1)Знакомство  с 
инвентарём.
2)Знакомство  с 
инвентарём.

Тема «Передвижение на лыжах ступающим и скользящим 
шагом»  (с  использованием  показа  учителя, 
адаптированного  иллюстративного  материала, 
видеофильмов с тифлокомментариями):
наблюдают и анализируют образец техники передвижения 
на лыжах учителя ступающим шагом, уточняют отдельные 
её элементы;
разучивают  имитационные  упражнения  техники 
передвижения на лыжах ступающим шагом, контролируют 
отдельные её элементы;
разучивают и  совершенствуют технику ступающего шага 
во время передвижения по учебной дистанции;
наблюдают и анализируют образец техники передвижения 
на лыжах учителя скользящим шагом, уточняют отдельные 
её  элементы,  сравнивают  с  техникой  ступающего  шага, 
выделяют отличительные признаки;
разучивают  имитационные  упражнения  техники 
передвижения  на  лыжах  скользящим  шагом  без  лыж, 
контролируют отдельные её элементы (по фазам движения 
и в полной координации); 
разучивают  технику  передвижения  скользящим  шагом  в 
полной  координации  и  совершенствуют  её  во  время 
прохождения учебной дистанции
1) Тема «Ознакомление с инвентарем для игры в голбол» (с 
использованием  показа  учителя,  адаптированного 
иллюстративного  материала,  видеофильмов  с 
тифлокомментариями):
знакомятся с игровым мячом; 
знакомятся с игровой площадкой;
знакомятся с особенностями разметки игровой площадки; 
знакомятся с позициями игроков на поле.
2) Тема «Ознакомление с инвентарем для игры в шоудаун» 
(с  использованием  показа  учителя,  адаптированного 
иллюстративного  материала,  видеофильмов  с 
тифлокомментариями):
Знакомятся с игровыми ракетками;
Знакомятся с техникой удержания ракетки в руках;
Знакомятся с игровым столом.

Лёгкая 
атлетика

Равномерная 
ходьба  и 
равномерный бег

Тема  «Равномерное  передвижение  в  ходьбе  и  беге» 
(объяснение учителя, рисунки, видеоматериалы): 
обучаются  равномерной  ходьбе  в  колоне  по  одному  с 
использованием лидера (передвижение учителя); 
обучаются  равномерной  ходьбе  в  колонне  по  одному  с 
изменением  скорости  передвижения  с  использованием 
метронома; 
обучаются  равномерной  ходьбе  в  колонне  по  одному  с 
изменением скорости передвижения (по команде); 
обучаются  равномерному  бегу  в  колонне  по  одному  с 
невысокой  скоростью  с  использованием  лидера 
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(передвижение учителя); 
обучаются  равномерному  бегу  в  колонне  по  одному  с 
невысокой скоростью;
обучаются  равномерному  бегу  в  колонне  по  одному  с 
разной скоростью передвижения с использованием лидера; 
обучаются  равномерному  бегу  в  колонне  по  одному  с 
разной скоростью передвижения (по команде); 
обучаются  равномерному  бегу  в  колонне  по  одному  в 
чередовании с равномерной ходьбой (по команде). 

Прыжки в длину и 
высоту  с  места, 
толчком  двумя 
ногами; в высоту с 
прямого разбега

Тема  «Прыжок  в  длину  с  места»  (объяснение  и  образец 
учителя, видеоматериал, рисунки):
знакомятся  с  образцом  учителя  и  правилами  его 
выполнения  (расположение  у  стартовой  линии,  принятие 
исходного  положения  перед  прыжком;  выполнение 
приземления  после  фазы  полёта;  измерение  результата 
после приземления); 
разучивают  одновременное  отталкивание  двумя  ногами 
(прыжки  вверх  из  полуприседа  на  месте;  с  поворотом  в 
правую и левую сторону); 
обучаются приземлению после спрыгивания с горки матов; 
обучаются прыжку в длину с места в полной координации. 
Тема  «Прыжок  в  длину  и  в  высоту  с  прямого  разбега» 
(объяснение и образец учителя, видеоматериал, рисунки):
наблюдают выполнение образца техники прыжка в высоту 
с прямого разбега, анализируют основные его фазы (разбег, 
отталкивание, полёт, приземление);
разучивают  фазу  приземления  (после  прыжка  вверх 
толчком  двумя  ногами;  после  прыжка  вверх-вперёд 
толчком двумя ногами с невысокой площадки);
разучивают фазу отталкивания (прыжки на одной ноге по 
разметкам,  многоскоки,  прыжки  толчком  одной  ногой 
вперёд-вверх с места и с разбега с приземлением);
разучивают фазы разбега (бег по разметкам с ускорением; 
бег с ускорением и последующим отталкиванием); 
разучивают выполнение прыжка в длину с места, толчком 
двумя в полной координации.

Подвижные 
и 
спортивные 
игры

Считалки  для 
самостоятельной 
организации 
подвижных игр

Тема  «Подвижные  игры»  (объяснение  учителя, 
видеоматериал):
разучивают  считалки  для  проведения  совместных 
подвижных  игр;  используют  их  при  распределении 
игровых ролей среди играющих;
разучивают игровые действия и правила подвижных игр, 
обучаются  способам  организации  и  подготовки  игровых 
площадок; 
обучаются  самостоятельной  организации  и  проведению 
подвижных игр (по учебным группам);
играют в разученные подвижные игры.

Прикладно-
ориентирова
нная 
физическая 
культура  (18 
ч)

Развитие основных 
физических 
качеств 
средствами 
спортивных  и 
подвижных  игр. 
Подготовка  к 
выполнению 
нормативных 
требований 
комплекса ГТО

Рефлексия: демонстрация прироста показателей физических 
качеств к нормативным требованиям комплекса ГТО.
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2 КЛАСС (102 часа)

Программны
е  учебные 
разделы  и 
темы

Программно
е содержание

Характеристика деятельности обучающихся

Знания  о 
физической 
культуре  (2 
ч)

Из  истории 
возникновен
ия 
физических 
упражнений 
и  первых 
соревновани
й.
Зарождение 
Олимпийски
х  игр 
древности.

Тема  «История  подвижных  игр  и  соревнований  у  древних 
народов» (рассказ учителя, рисунки, видеоролики): 
обсуждают  рассказ  учителя  о  появлении  подвижных  игр, 
устанавливают связь подвижных игр с подготовкой к трудовой и 
военной  деятельности,  приводят  примеры  из  числа  освоенных 
игр; 
обсуждают рассказ учителя о появлении первых соревнований, 
связывают  их  появление  с  появлением  правил  и  судей, 
контролирующих их выполнение; 
приводят  примеры  современных  спортивных  соревнований  и 
объясняют роль судьи в их проведении. 
Тема  «Зарождение  Олимпийских  игр»  (рассказ  учителя  на 
примере  мифа  о  древнегреческом  герое  Геракле,  рисунки, 
видеоролики): 
обсуждают рассказ учителя, анализируют поступок Геракла как 
причину проведения спортивных состязаний; 
готовят  небольшие  сообщения  о  проведении  современных 
Олимпийских  игр  в  Москве  и  Сочи  (домашняя  работа 
обучающихся).

Способы 
самостоятел
ьной 
деятельност
и (6 ч)

Физическое 
развитие  и 
его 
измерение.

Тема  «Физическое  развитие»  (объяснение  и  наблюдение  за 
образцами действий учителя, рисунки, схемы):
знакомятся  с  понятием  «физическое  развитие»  и  основными 
показателями физического развития (длина и масса тела, форма 
осанки); 
наблюдают  за  образцами  способов  измерения  длины  и  массы 
тела, определения формы осанки;
разучивают  способы  измерения  длины  тела  и  формы  осанки 
(работа в парах); 
обучаются измерению массы тела (с помощью родителей);
составляют  таблицу  наблюдения  за  физическим  развитием  и 
проводят  измерение  его  показателей  в  конце  каждой  учебной 
четверти (триместра). 

Физические 
качества 
человека: 
сила, 
быстрота, 
выносливост
ь,  гибкость, 
равновесие, 
координация 
и способы их 
измерения.

Тема  «Физические  качества»  (диалог  с  учителем, 
адаптированный  иллюстративный  материал,  видеоролики  с 
тифлокомментированием, рисунки): 
знакомятся  с  понятием  «физические  качества»,  рассматривают 
физические  качества  как  способность  человека  выполнять 
физические  упражнения,  жизненно  важные  двигательные, 
спортивные и трудовые действия; 
устанавливают  положительную  связь  между  развитием 
физических качеств и укреплением здоровья человека. 

Тема  «Сила  как  физическое  качество»  (рассказ  и  образец 
действий  учителя,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролики с тифлокомментированием):
знакомятся  с  понятием  «сила»,  рассматривают  силу  как 
физическое  качество  человека  и  анализируют  факторы,  от 
которых зависит проявление силы (напряжение мышц и скорость 
их сокращения); 
разучивают упражнения на развитие силы основных мышечных 
групп (рук, ног, спины и брюшного пресса); 
наблюдают за процедурой измерения силы с помощью тестового 



481

упражнения (прыжок в длину с места толчком двумя ногами); 
обучаются навыку измерения результатов выполнения тестового 
упражнения (в парах);
составляют  таблицу  наблюдений  за  развитием  физических 
качеств, проводят измерение показателей силы в конце каждой 
учебной  четверти  (триместра),  рассчитывают  приросты 
результатов.

Тема  «Быстрота  как  физическое  качество»  (рассказ  и  образец 
действий  учителя,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролики с тифлокомментированием):
знакомятся с понятием «быстрота», рассматривают быстроту как 
физическое качество человека, анализируют факторы, от которых 
зависит  проявление  быстроты  (быстрота  реакции,  скорость 
движения); 
разучивают  упражнения  на  развитие  быстроты  (скорость 
реакции, скорость бега, скорость движения основными звеньями 
тела); 
наблюдают за процедурой измерения быстроты с помощью теста 
падающей линейки;
обучаются навыку измерения результатов выполнения тестового 
упражнения (работа в парах);
проводят  измерение  показателей  быстроты  в  конце  каждой 
учебной  четверти  (триместра)  и  вносят  результаты  в  таблицу 
наблюдений  за  развитием  физических  качеств,  рассчитывают 
приросты результатов.

Тема  «Выносливость  как  физическое  качество»  (рассказ  и 
образец  действий  учителя,  адаптированный  иллюстративный 
материал, видеоролики с тифлокомментированием):
знакомятся  с  понятием  «выносливость»,  рассматривают 
выносливость  как  физическое  качество  человека,  анализируют 
факторы,  от  которых  зависит  проявление  выносливости 
(потребление  кислорода,  лёгочная  вентиляция,  частота 
сердечных сокращений): 
разучивают упражнения на развитие выносливости (ходьба и бег 
с равномерной скоростью по учебной дистанции); 
наблюдают за процедурой измерения выносливости с помощью 
теста в приседании до первых признаков утомления;
обучаются навыку измерения результатов выполнения тестового 
упражнения (работа в парах);
проводят измерение показателей выносливости в конце каждой 
учебной  четверти  (триместра)  и  вносят  результаты  в  таблицу 
наблюдений  за  развитием  физических  качеств,  рассчитывают 
приросты результатов.

Тема  «Гибкость  как  физическое  качество»  (рассказ  и  образец 
действий  учителя,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролики с тифлокомментированием):
знакомятся с понятием «гибкость», рассматривают гибкость как 
физическое качество человека, анализируют факторы, от которых 
зависит  проявление  гибкости  (подвижность  суставов  и 
эластичность мышц); 
разучивают  упражнения  на  развитие  гибкости  (повороты  и 
наклоны в разные стороны, маховые движения руками и ногами); 
наблюдают  за  процедурой  измерения  гибкости  с  помощью 
упражнения наклон вперёд; 
обучаются навыку измерения результатов выполнения тестового 
упражнения (работа в парах);
проводят измерение гибкости в конце каждой учебной четверти 
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(триместра)  и  вносят  результаты  в  таблицу  наблюдений  за 
развитием  физических  качеств,  рассчитывают  приросты 
результатов.

Тема  «Развитие  координации  движений»  (рассказ  и  образец 
действий  учителя,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролики с тифлокомментированием):
знакомятся с понятием «равновесие», рассматривают равновесие 
как  физическое  качество  человека,  анализируют  факторы,  от 
которых  зависит  проявление  равновесия  (точность  движений, 
сохранение поз на ограниченной опоре):
разучивают упражнения на развитие гибкости (передвижение по 
ограниченной опоре, прыжки по разметкам); 
наблюдают  за  процедурой  измерения  равновесия  с  помощью 
длительного удержания заданной позы в статическом режиме с 
помощью упражнения наклон вперёд; 
осваивают навык измерения результатов выполнения тестового 
упражнения (работа в парах);
проводят  измерение  равновесия  в  конце  каждой  учебной 
четверти (триместра) и вносят результаты в таблицу наблюдений 
за  развитием  физических  качеств,  рассчитывают  приросты 
результатов.

Составление 
дневника 
наблюдений 
по 
физической 
культуре

Тема «Дневник наблюдений по физической культуре» (учебный 
диалог  с  использованием  образца  учителя,  адаптированного 
иллюстративного материала, таблиц и рисунков):
знакомятся  с  образцом  таблицы  оформления  результатов 
измерения  показателей  физического  развития  и  физических 
качеств, обсуждают и уточняют правила её оформления; 
составляют  таблицу  индивидуальных  показателей  измерения 
физического  развития  и  физических  качеств  по  учебным 
четвертям/триместрам (по образцу);
проводят  сравнение  показателей  физического  развития  и 
физических качеств и устанавливают различия между ними по 
каждой учебной четверти (триместру)

Физическое 
совершенств
ование  (94 
ч).
Оздоровител
ьная 
физическая 
культура  (2 
ч)

Закаливание 
организма 
обтиранием.

Тема  «Закаливание  организма»  (рассказ  учителя  с 
использованием адаптированного иллюстративного материала и 
видеороликов с тифлокомментированием): 
знакомятся с  влиянием закаливания при помощи обтирания на 
укрепление  здоровья,  с  правилами  проведения  закаливающей 
процедуры; 
рассматривают  и  обсуждают  адаптированный  иллюстративный 
материал,  уточняют правила закаливания и последовательность 
его приёмов в закаливающей процедуре; 
разучивают  приёмы  закаливания  при  помощи  обтирания 
(имитация): 
1 — поочерёдное обтирание каждой руки (от пальцев к плечу); 
2 — последовательное обтирание шеи, груди и живота (сверху 
вниз); 
3 — обтирание спины (от боков к середине);
4 — поочерёдное обтирание каждой ноги (от пальцев ступни к 
бёдрам); 
5 — растирание тела сухим полотенцем (до лёгкого покраснения 
кожи).

Составление 
комплекса 
утренней 
зарядки  и 

Тема  «Утренняя  зарядка»  (образец  выполнения  учителем, 
адаптированный иллюстративный материал, рисунки): 
наблюдают  за  образцом  выполнения  упражнений  учителем, 
уточняют  правила  и  последовательность  выполнения 
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физкультмин
утки  для 
занятий  в 
домашних 
условиях

упражнений комплекса; 
записывают комплекс  утренней зарядки в  дневник физической 
культуры с указанием дозировки упражнений;
разучивают комплекс утренней зарядки (по группам); 
разучивают  правила  безопасности  при  проведении  утренней 
зарядки в домашних условиях,  приводят примеры организации 
мест занятий. 

Тема  «Составление  индивидуальных  комплексов  утренней 
зарядки»  (самостоятельная  работа,  адаптированный 
иллюстративный  материал,  видеоролик  с 
тифлокомментированием):
составляют  индивидуальный  комплекс  утренней  зарядки  по 
правилам  из  предлагаемых  упражнений,  определяют  их 
последовательности  и  дозировки  (упражнения  на  пробуждение 
мышц; усиление дыхания и кровообращения; включение в работу 
мышц  рук,  туловища,  спины,  живота  и  ног;  восстановление 
дыхания)

Спортивно-
оздоровител
ьная 
физическая 
культура  (68 
ч).
Гимнастика 
с  основами 
акробатики

Правила 
поведения на 
занятиях 
гимнастикой 
и 
акробатикой.

Тема «Правила поведения на уроках гимнастики и акробатики» 
(рассказ  учителя,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролики с тифлокомментированием):
разучивают  правила  поведения  на  уроках  гимнастики  
и акробатики, знакомятся с возможными травмами в случае их 
невыполнения; 
выступают с небольшими сообщениями о правилах поведения на 
уроках,  приводят  примеры  соблюдения  правил  поведения  в 
конкретных ситуациях. 

Строевые 
команды  в 
построении 
и 
перестроени
и  в  одну 
шеренгу  и 
колонну  по 
одному;  при 
поворотах 
направо  и 
налево,  стоя 
на месте и в 
движении.
Передвижен
ие в колонне 
по  одному  с 
равномерной 
и 
изменяющей
ся скоростью 
движения. 

Тема «Строевые упражнения и команды» (образцы упражнений и 
команд, видеоролики и иллюстрации):
обучаются расчёту по номерам, стоя в одной шеренге; 
разучивают перестроение на месте из одной шеренги в две по 
команде «Класс, в две шеренги стройся!» (по фазам движения и в 
полной координации); 
разучивают  перестроение  из  двух  шеренг  в  одну  по  команде 
«Класс, в одну шеренгу стройся!» (по фазам движения и в полной 
координации);
обучаются  поворотам направо  и  налево  в  колонне  по  одному, 
стоя  на  месте  в  одну  шеренгу  по  команде  «Класс,  направо!», 
«Класс, налево!» (по фазам движения и полной координации); 
обучаются  поворотам  по  команде  «Класс,  направо!»,  «Класс, 
налево!» при движении в колонне по одному; 
обучаются передвижению в колонне по одному с равномерной и 
изменяющейся скоростью;
обучаются  передвижению  в  колонне  по  одному  с  изменением 
скорости  передвижения  по  одной  из  команд:  «Шире  шаг!», 
«Короче шаг!», «Чаше шаг!», «Реже шаг!».

Упражнения 
разминки 
перед 
выполнение
м 
гимнастичес
ких 
упражнений.

Тема «Гимнастическая разминка» (рассказ и образец выполнения 
упражнений  учителя,  адаптированный  иллюстративный 
материал); 
знакомятся  с  разминкой  как  обязательным  комплексом 
упражнений перед занятиями физической культурой; 
наблюдают  за  выполнением  образца  разминки,  уточняют 
последовательность упражнений и их дозировку; 
записывают и разучивают упражнения разминки и выполняют их 



484

в  целостной  комбинации  (упражнения  для  шеи;  плеч;  рук; 
туловища; ног, голеностопного сустава). 

Прыжки  со 
скакалкой на 
двух ногах и 
поочерёдно 
на  правой  и 
левой  ноге 
на месте.

Тема  «Упражнения  с  гимнастической  скакалкой»  (рассказ  и 
образец  выполнения  упражнений  учителя,  адаптированный 
иллюстративный материал):
разучивают  вращение  скакалки,  сложенной  вдвое,  поочерёдно 
правой и левой рукой соответственно с правого и левого бока и 
перед собой; 
разучивают прыжки на двух ногах через скакалку, лежащую на 
полу, с поворотом кругом; 
разучивают прыжки через  скакалку на  двух ногах  на  месте  (в 
полной координации). 

Упражнения 
с 
гимнастичес
ким  мячом: 
подбрасыван
ие, перекаты, 
повороты  и 
наклоны  с 
мячом  в 
руках.

Тема «Упражнения с гимнастическим мячом» (рассказ и образец 
выполнения  упражнений  учителя,  адаптированный 
иллюстративный материал): 
разучивают подбрасывание и ловлю мяча одной рукой и двумя 
руками; 
обучаются  перебрасыванию мяча  с  одной  руки  на  другую,  на 
месте и поворотом кругом; 
разучивают повороты и наклоны в сторону с подбрасыванием и 
ловлей мяча двумя руками;
обучаются  приседанию  с  одновременным  ударом  мяча  о  пол 
одной рукой и ловлей после отскока мяча двумя руками во время 
выпрямления; 
обучаются подниманию мяча прямыми ногами, лёжа на спине; 
составляют комплекс из 6—7 хорошо освоенных упражнений с 
мячом и демонстрируют его выполнение. 

Танцевальны
й 
хороводный 
шаг,  танец 
галоп

Тема  «Танцевальные  движения»  (рассказ  и  образец  учителя, 
адаптированный  иллюстративный  материал,  видеоролики  с 
тифлокомментированием): 
знакомятся  с  хороводным  шагом  и  танцем  галоп,  наблюдают 
образец учителя, выделяют основные элементы в танцевальных 
движениях; 
разучивают движения хороводного шага (по фазам движения и с 
в полной координации); 
разучивают  хороводный  шаг  в  полной  координации  под 
музыкальное сопровождение; 
разучивают движения танца галоп (приставной шаг в сторону и в 
сторону с приседанием); 
разучивают  шаг  галопом  в  сторону  (по  фазам  движения  
и в полной координации); 
разучивают  галоп  в  парах  в  полной  координации  под 
музыкальное сопровождение.

Лыжная 
подготовка 
(в  связи  со 
спецификой 
региона 
может  быть 
заменена:  1) 
элементами 
голбола;  2) 
элементами 
шоудауна)

Правила 
поведения на 
занятиях 
лыжной 
подготовкой.
1) 
Инструктаж 
по  технике 
безопасности
. 
2)Инструкта
ж по технике 
безопасности
. 

Тема  «Правила  поведения  на  занятиях  лыжной  подготовкой» 
(учебный  диалог,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролик с тифлокомментированием):
повторяют правила подбора одежды и знакомятся с правилами 
подготовки инвентаря для занятий лыжной подготовкой; 
изучают правила поведения при передвижении по лыжной трассе 
и выполняют их во время лыжных занятий; 
анализируют  возможные  негативные  ситуации,  связанные  с 
невыполнением правил поведения, приводят примеры. 
1) Тема «Техника безопасности на занятиях голболом» (учебный 
диалог, адаптированный иллюстративный материал, видеоролик 
с тифлокомментированием):
повторяют правила подбора одежды и знакомятся с правилами 
подготовки инвентаря для занятий голболом; 
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изучают правила поведения во время занятий и игры в голбол;
анализируют  возможные  негативные  ситуации,  связанные  с 
невыполнением правил поведения, приводят примеры. 
2) Тема «Техника безопасности на занятиях шоудаун» (учебный 
диалог, адаптированный иллюстративный материал, видеоролик 
с тифлокомментированием):
повторяют правила подбора одежды и знакомятся с правилами 
подготовки инвентаря для занятий шоудаун; 
изучают правила поведения во время занятий и игры в шоудаун;
анализируют  возможные  негативные  ситуации,  связанные  с 
невыполнением правил поведения, приводят примеры

Упражнения 
на  лыжах: 
передвижени
е 
двухшажным 
попеременн
ым  ходом; 
спуск  с 
небольшого 
склона  в 
основной 
стойке; 
торможение 
лыжными 
палками  на 
учебной 
трассе  и 
падением  на 
бок во время 
спуска
1) 
Перекатыван
ие  мяча. 
Передачи 
мяча.  Общая 
физическая 
подготовка.
2)Стойка 
ожидания 
шара. Ознако
мление  с 
правилами 
Подвижные 
игры  со 
звуковым 
шариком  и 
ракеткой. 
Общая 
физическая 
подготовка.

Тема  «Передвижение  на  лыжах  двухшажным  попеременным 
ходом»  (рассказ  и  образец  учителя,  адаптированный 
иллюстративный  материал,  видеоролики  с 
тифлокомментированием): 
наблюдают и анализируют образец учителя, выделяют основные 
элементы  передвижения  двухшажным  попеременным  ходом, 
сравнивают их с элементами скользящего и ступающего шага; 
разучивают  имитационные  упражнения  в  передвижении 
двухшажным  попеременным  ходом  (скользящие  передвижения 
без лыжных палок);
разучивают  передвижение  двухшажным  попеременным  ходом 
(по фазам движения и в полной координации);
выполняют передвижение двухшажным попеременным ходом с 
равномерной скоростью передвижения. 
1) Тема «Перекатывание мяча для голбола» (рассказ и образец 
учителя,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролики с тифлокомментированием):
наблюдают  и  анализируют  образец  учителя,  выполняют 
перекатывания мяча поочерёдно правой/левой рукой;
выполняют перекатывания мяча в парах;
выполняют перекатывания мяча по кругу.
2)  Тема  «Стойка  ожидания  мяча  в  шоудаун.  Ознакомление  с 
правилами  игры»  (рассказ  и  образец  учителя,  адаптированный 
иллюстративный  материал,  видеоролики  с 
тифлокомментированием):
знакомятся с правилами игры;
наблюдают и анализируют образец техники выполнения стойки 
учителем;
имитируют стойку ожидания;
перемещаются в стойке возле стола;
отражают подачи учителя, акцентируя внимание на стойке;

Тема «Спуски и подъёмы на лыжах» (рассказ и образец учителя, 
адаптированный  иллюстративный  материал,  видеоролики  с 
тифлокомментированием): 
наблюдают  образец  спуска  учителя  с  небольшого  пологого 
склона  в  основной  стойке,  анализируют  его,  выделяют 
технические особенности (спуск без лыжных палок и с палками); 
разучивают  спуск  с  пологого  склона  и  наблюдают  за  его 
выполнением  другими  учащимися,  выявляют  возможные 
ошибки;
наблюдают  образец  техники  подъёма  лесенкой  учителем, 
анализируют и выделяют трудные элементы в его выполнении; 
обучаются  имитационным  упражнениям  подъёма  лесенкой 
(передвижения  приставным  шагом  без  лыж  и  на  лыжах,  по 
ровной поверхности, с лыжными палками и без палок); 
обучаются  передвижению  приставным  шагом  по  пологому 
склону без лыж с лыжными палками; 
разучивают подъём на лыжах лесенкой на небольшом пологом 
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склоне (по фазам движения и в полной координации).
1) Тема «Передачи мяча для голбола» (рассказ и образец учителя, 
адаптированный  иллюстративный  материал,  видеоролики  с 
тифлокомментированием): 
наблюдают и анализируют образец учителя, выполняют в парах 
передачи мяча поочерёдно правой/левой рукой;
выполняют прямую передачу;
выполняют передачу по диагонали;
выполняют передачи мяча по кругу.
2) Тема «Подвижные игры «Не дай мячу скатиться», «Пройди с 
мячом»»  (рассказ  и  образец  учителя,  адаптированный 
иллюстративный  материал,  видеоролики  с 
тифлокомментированием): 
наблюдают  и  анализируют  объяснение  правил  игры  и  показ 
игровых действий учителем;
Играют: «Не дай мячу скатиться» (обучающиеся распределяются 
на два круга, в шаге друг от друга, стоя или сидя на стульях. У 
каждого  ракетка  с  мячом.  По  сигналу  учителя:  «Начали!»  - 
положить  мяч  на  середину  ракетки,  держать  её  горизонтально 
полу так, чтобы мяч как можно дольше продержался на ракетке. 
В это время предложить детям считать до определённого счёта. 
Выигрывает команда, у которой меньше число падений мяча.)
«Пройди с  мячом» (обучающиеся  строятся  в  две  колонны.  На 
расстоянии  2-3  м  от  колонны  проводится  черта.  У  каждого 
играющего или у первых трёх ракетки с мячом. Положить мяч на 
ракетку (удержать ракетку чуть выше пояса), пройти до черты, не 
роняя  мяча,  и  сесть  на  стул.  Побеждает  та  подгруппа 
обучающихся, которая первая выполнит задание).

Тема  «Торможение  лыжными  палками  и  падением  на  бок» 
(рассказ  и  образец  учителя,  адаптированный  иллюстративный 
материал, видеоролики с тифлокомментированием):
наблюдают и анализируют образец техники торможения палками 
во время передвижения по учебной трассе, обращают внимание 
на расстояние между впереди и сзади идущими лыжниками; 
разучивают технику торможения палками при передвижении по 
учебной  дистанции  с  равномерной  невысокой  скоростью 
(торможение по команде учителя);
наблюдают  и  анализируют  образец  учителя  по  технике 
торможения способом падения на бок, акцентируют внимание на 
положении  лыжных  палок  во  время  падения  и  подъёма; 
обучаются  падению  на  бок  стоя  на  месте  (подводящие 
упражнения);
разучивают торможение падением на бок при передвижении на 
лыжной трассе; 
разучивают  торможение  падением  на  бок  при  спуске  с 
небольшого пологого склона.
1)  Тема  «Общая  физическая  подготовка»  (рассказ  и  образец 
учителя,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролики с тифлокомментированием):
Наблюдают  и  анализируют  образец  учителя,  выполняют 
комплекс общеразвивающих упражнений;
Преодолевают  полосу  препятствий,  акцентируя  внимание  на 
правильности выполнения движений.
Играют  в  голбол  по  упрощенным  правилам  (с  открытыми 
глазами, волейбольным мячом)
2)  Тема  «Общая  физическая  подготовка»  (рассказ  и  образец 
учителя,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролики с тифлокомментированием):
Наблюдают  и  анализируют  образец  учителя,  выполняют 
комплекс общеразвивающих упражнений;
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Преодолевают  полосу  препятствий,  акцентируя  внимание  на 
правильности выполнения движений.
Подвижная  игра  «Балансирование  мячом»  (Игра  проводится  с 
подгруппой  обучающихся.  У  каждого  мяч  и  ракетка. 
Обучающиеся  кладут  мяч  на  ракетку,  резко  поворачивая  её 
влево, вправо, от себя к себе, пытаясь удержать мяч на ракетке до 
определённого  счёта.  Побеждает  тот,  кто  продержит  дольше 
всех. Вначале разрешается придерживать мяч свободной рукой)

Лёгкая 
атлетика

Правила 
поведения на 
занятиях 
лёгкой 
атлетикой. 

Тема  «Правила  поведения  на  занятиях  лёгкой  атлетикой» 
(учебный  диалог,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролик с тифлокомментированием):
изучают  правила  поведения  на  занятиях  лёгкой  атлетикой, 
анализируют  возможные  негативные  ситуации,  связанные  с 
невыполнением правил поведения, приводят примеры. 

Броски 
малого  мяча 
в 
неподвижну
ю  мишень 
разными 
способами из 
положения 
стоя,  сидя  и 
лёжа. 

Тема «Броски мяча в неподвижную мишень» (рассказ и образец 
учителя, иллюстрационный материал): 
разучивают упражнения в бросках малого мяча в неподвижную 
мишень:
1 — стоя лицом и боком к мишени (сверху, снизу, сбоку); 
2 — лёжа на спине (снизу) и животе (сбоку, располагаясь ногами 
и головой к мишени). 

Разнообразн
ые  сложно-
координиров
анные 
прыжки 
толчком 
одной  ногой 
и  двумя 
ногами  с 
места,  в 
движении  в 
разных 
направления
х,  с  разной 
амплитудой 
и 
траекторией 
полёта.

Тема  «Сложно  координированные  прыжковые  упражнения» 
(рассказ и образец учителя, иллюстрационный материал): 
разучивают сложно координированные прыжковые упражнения: 
1 — толчком двумя ногами по разметке;
2 — толчком двумя ногами с поворотом в стороны; 
3  —  толчком  двумя  ногами  с  одновременным  и 
последовательным разведением ног и рук в стороны, сгибанием 
ног в коленях;
4  —  толчком  двумя  ногами  с  места  и  касанием  рукой 
подвешенных предметов;
5  —  толчком  двумя  ногами  вперёд-вверх  с  небольшого 
возвышения и мягким приземлением. 

Прыжок  в 
высоту  с 
прямого 
разбега.

Тема «Прыжок в высоту с прямого разбега» (рассказ и образец 
учителя, рисунки, видеоролик): 
наблюдают  образец  учителя,  анализируют  и  обсуждают 
особенности выполнения основных фаз прыжка; 
разучивают  прыжок  в  высоту  с  небольшого  разбега  с 
доставанием подвешенных предметов;
обучаются  технике  приземления  при  спрыгивании  с  горки 
гимнастических матов; 
обучаются напрыгиванию на невысокую горку гимнастических 
матов с прямого разбега; 
выполняют  прыжок  в  высоту  с  прямого  разбега  в  полной 
координации.

Ходьба  по 
гимнастичес

Тема  «Сложно  координированные  передвижения  ходьбой  по 
гимнастической скамейке» (рассказ и образец учителя, рисунки, 
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кой скамейке 
с 
изменением 
скорости  и 
направления 
передвижени
я. 

видеоролик): 
наблюдают  образцы  техники  передвижения  ходьбой  по 
гимнастической скамейке, анализируют и обсуждают их трудные 
элементы; 
разучивают передвижение равномерной ходьбой, руки на поясе; 
разучивают  передвижение  равномерной  ходьбой  с  наклонами 
туловища вперёд и стороны, разведением и сведением рук; 
разучивают  передвижение  равномерной  ходьбой  с 
перешагиванием через лежащие на скамейке предметы (кубики, 
набивные мячи и т. п.); 
разучивают  передвижение  равномерной  ходьбой  с  набивным 
мячом в руках обычным и приставным шагом правым и левым 
боком; 
разучивают передвижения  ходьбой в  полуприседе  и  приседе  с 
опорой на руки.

Беговые 
сложно-
координацио
нные 
упражнения: 
ускорения из 
разных 
исходных 
положений; 
змейкой;  по 
кругу; 
обеганием 
предметов,  с 
преодоление
м небольших 
препятствий.

Тема «Сложно координированные беговые упражнения» (рассказ 
и образец учителя, рисунки, видеоролик): 
наблюдают образцы техники сложно координированных беговых 
упражнений, анализируют и обсуждают их трудные элементы: 
выполняют  бег  с  поворотами  и  изменением  направлений  (бег 
змейкой, с обеганием предметов, с поворотом на 180°); 
выполняют бег с ускорениями из разных исходных положений 
(из упора присев и упора лёжа; спиной и боком вперёд; упора 
сзади сидя, стоя, лёжа); 
выполняют  бег  с  преодолением  препятствий  (прыжком  через 
гимнастическую  скамейку;  по  невысокой  горке  матов, 
проползанием под гимнастической перекладиной).

Подвижные 
игры

Подвижные 
игры  с 
техническим
и  приёмами 
спортивных 
игр 
(баскетбол, 
футбол)

Тема  «Подвижные  игры»  (диалог  с  учителем,  образцы 
технических  действий,  адаптированный  иллюстративный 
материал, видеоролики с тифлокомментированием): 
наблюдают и анализируют образцы технических действий игры 
баскетбол, выделяют трудные элементы и уточняют способы их 
выполнения; 
разучивают  технические  действия  игры  баскетбол  (работа  в 
парах и группах); 
разучивают правила подвижных игр с элементами баскетбола и 
знакомятся  с  особенностями  выбора  и  подготовки  мест  их 
проведения; 
организуют  и  самостоятельно  участвуют  в  совместном 
проведении  разученных  подвижных  игр  с  техническими 
действиями игры баскетбол; 
наблюдают и анализируют образцы технических действий игры 
футбол,  выделяют  трудные  элементы  и  уточняют  способы  их 
выполнения; 
разучивают технические действия игры футбол (работа в парах и 
группах); 
разучивают  правила  подвижных  игр  с  элементами  футбола  и 
знакомятся  с  особенностями  выбора  и  подготовки  мест  их 
проведения; 
организуют  и  самостоятельно  участвуют  в  совместном 
проведении  разученных  подвижных  игр  с  техническими 
действиями игры футбол; 
наблюдают  и  анализируют  содержание  подвижных  игр  на 
развитие  равновесия,  выделяют трудные элементы и  уточняют 
способы их выполнения; 
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разучивают правила подвижных игр и знакомятся с выбором и 
подготовкой мест их проведения; 
разучивают  подвижные  игры  на  развитие  равновесия  и 
участвуют в совместной их организации и проведении.

Прикладно-
ориентирова
нная 
физическая 
культура  (24 
ч)

Подготовка к 
соревновани
ям  по 
комплексу 
ГТО. 
Развитие 
основных 
физических 
качеств 
средствами 
подвижных и 
спортивных 
игр

Тема  «Подготовка  к  выполнению  нормативных  требований 
комплекса  ГТО»  (рассказ  учителя,  образцы  упражнений, 
видеоролики): 
знакомятся  с  правилами  соревнований  по  комплексу  ГТО  и 
совместно обсуждают его нормативные требования, наблюдают 
выполнение  учителем  тестовых  упражнений  комплекса, 
уточняют правила их выполнения; 
совершенствуют  технику  тестовых  упражнений,  контролируют 
её  элементы  и  правильность  выполнения  другими  учащимися 
(работа в парах и группах); 
разучивают  упражнения  физической  подготовки  для 
самостоятельных занятий: 
1 — развитие силы (с предметами и весом собственного тела); 
2 — развитие выносливости (в прыжках, беге и ходьбе);
3 — развитие равновесия (в статических позах и передвижениях 
по ограниченной опоре);
4  —  развитие  координации  (броски  малого  мяча  в  цель, 
передвижения на возвышенной опоре).
Рефлексия:  демонстрация  прироста  показателей  физических 
качеств к нормативным требованиям комплекса ГТО.

3 КЛАСС (102 часа)

Программны
е  учебные 
разделы  и 
темы

Программн
ое 
содержание

Характеристика деятельности обучающихся

Знания  о 
физической 
культуре  (3 
ч)

Из  истории 
развития 
физической 
культуры 
народов, 
населявших 
территори
ю России.
История 
появления 
современно
го спорта

Тема «Физическая культура у древних народов» (рассказ учителя с 
использованием  адаптированного  иллюстративного  материала, 
учебный диалог):
обсуждают рассказ  учителя  и  рассматривают  адаптированные 
иллюстрации  о  физической  культуре  народов,  населявших 
территорию России в древности (с подробным комментированием 
учителем  демонстрируемых  иллюстраций),  анализируют  её 
значение для подготовки молодёжи к трудовой деятельности;
знакомятся  с  историей  возникновения  первых  спортивных 
соревнований  и  видов  спорта,  сравнивают  их  с  современными 
видами  спорта,  приводят  примеры  их  общих  и  отличительных 
признаков

Способы 
самостоятел
ьной 
деятельност
и (4 ч)

Виды 
физических 
упражнени
й, 
используем
ых  на 
уроках 
физической 
культуры: 
общразвива
ющие, 
подготовит
ельные, 
соревноват
ельные,  их 

Тема  «Виды  физических  упражнений»  (объяснение  учителя  с 
использованием  адаптированного  иллюстративного  материала  и 
видеороликов с тифлокомментированием, учебный диалог):
знакомятся  с  видами  физических  упражнений,  находя  различия 
между  ними,  и  раскрывают  их  предназначение  для  занятий 
физической культурой;
выполняют несколько общеразвивающих упражнений и объясняют 
их отличительные признаки;
выполняют  подводящие  упражнения  и  объясняют  их 
отличительные признаки;
выполняют  соревновательные  упражнения  и  объясняют  их 
отличительные признаки (упражнения из базовых видов спорта).
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отличитель
ные 
признаки  и 
предназнач
ение.

Способы 
измерения 
пульса  на 
занятиях 
физической 
культурой 
(наложение 
руки  под 
грудь).

Тема  «Измерение  пульса  на  уроках  физической  культуры 
(объяснение и образец учителя, учебный диалог):
наблюдают  за  образцом  измерения  пульса  способом  наложения 
руки под грудь, обсуждают и анализируют правила выполнения, 
способ подсчёта пульсовых толчков;
разучивают  действия  по  измерению  пульса  и  определению  его 
значений;
знакомятся  с  таблицей величины нагрузки по значениям пульса 
(малая, средняя и большая нагрузка);
проводят мини-исследования по определению величины нагрузки 
по  значениям  пульса  и  показателям  таблицы  при  выполнении 
стандартного упражнения (30 приседаний в спокойном темпе).

Дозировка 
нагрузки 
при 
развитии 
физических 
качеств  на 
уроках 
физической 
культуры.
Дозировани
е 
физических 
упражнени
й  для 
комплекса 
физкультм
инутки  и 
утренней 
зарядки.
Составлени
е  графика 
занятий  по 
развитию 
физических 
качеств  на 
учебный 
год.

Тема  «Дозировка  физической  нагрузки  во  время  занятий 
физической культурой» (объяснение и образец учителя, учебный 
диалог):
знакомятся  с  понятием  «дозировка  нагрузки»  и  способами 
изменения  воздействий  дозировки  нагрузки  на  организм, 
обучаются её записи в дневнике физической культуры;
составляют  комплекс  физкультминутки  с  индивидуальной 
дозировкой  упражнений,  подбирая  её  по  значениям  пульса  и 
ориентируясь на показатели таблицы нагрузки;
измерение  пульса  после  выполнения  физкультминутки  и 
определение величины физической нагрузки по таблице;
составляют индивидуальный план утренней зарядки, определяют 
её воздействие на организм с помощью измерения пульса в начале 
и по окончании выполнения (по разнице показателей).

Физическое 
совершенств
ование  (95 
ч).
Оздоровител
ьная 
физическая 
культура  (2 
ч)

Закаливани
е организма 
при 
помощи 
обливания 
под душем.

Тема  «Закаливание  организма»  (объяснение  учителя  с 
использованием  адаптированного  иллюстративного  материала  и 
видеороликов с тифлокомментированием):
знакомятся с правилами проведения закаливающей процедуры при 
помощи  обливания,  особенностями  её  воздействия  на  организм 
человека, укрепления его здоровья;
разучивают последовательность приёмов закаливания при помощи 
обливания под душем, способы регулирования температурных и 
временных режимов;
составляют  график  проведения  закаливающих  процедур, 
заполняют параметры временных и температурных режимов воды 
в недельном цикле (с помощью родителей);
проводят  закаливающие  процедуры  в  соответствии  с 
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составленным графиком их проведения.

Упражнени
я 
дыхательно
й  и 
зрительной 
гимнастики
,  их 
влияние  на 
восстановл
ение 
организма 
после 
умственной 
и 
физической 
нагрузки

Тема  «Дыхательная  гимнастика»  (объяснение  учителя  с 
использованием  адаптированного  иллюстративного  материала, 
видеороликов с тифлокомментированием):
обсуждают  понятие  «дыхательная  гимнастика»,  выявляют  и 
анализируют отличительные признаки дыхательной гимнастики от 
обычного дыхания;
разучивают  правила  выполнения  упражнений  дыхательной 
гимнастики,  составляют  и  разучивают  её  комплексы  (работа  в 
группах по образцу);
выполняют  мини-исследование  по  оценке  положительного 
влияния дыхательной гимнастики на время восстановления пульса 
после физической нагрузки:
1 — выполняют пробежку в равномерном темпе по стадиону один 
круг и отдыхают 30 с, после чего измеряют и фиксируют пульс в 
дневнике физической культуры;
2  —  отдыхают  2—3  мин  и  вновь  выполняют  пробежку  в 
равномерном темпе (один круг по стадиону);
3 — переходят на спокойную ходьбу с выполнением дыхательных 
упражнений в  течение  30  с,  после  чего  измеряют и  фиксируют 
пульс в дневнике физической культуры;
4  — сравнивают  два  показателя  пульса  между  собой  и  делают 
вывод  о  влиянии  дыхательных  упражнений  на  восстановление 
пульса.
Тема  «Зрительная  гимнастика»  (объяснение  учителя  с 
использованием  адаптированного  иллюстративного  материала  и 
видеороликов с тифлокомментированием):
обсуждают  понятие  «зрительная  гимнастика»,  выявляют  и 
анализируют  положительное  влияние  зрительной  гимнастики  на 
зрение человека;
анализируют задачи и  способы организации занятий зрительной 
гимнастикой  во  время  работы  за  компьютером,  выполнения 
домашних заданий;
разучивают  правила  выполнения  упражнений  зрительной 
гимнастики,  составляют  и  разучивают  её  комплексы  (работа  в 
группах по образцу).

Спортивно-
оздоровител
ьная 
физическая 
культура  (69 
ч).
Гимнастика 
с  основами 
акробатики

Строевые 
упражнени
я  в 
движении 
противоход
ом; 
перестроен
ии  из 
колонны по 
одному  в 
колонну  по 
три, стоя на 
месте  и  в 
движении.

Тема «Строевые команды и упражнения» (образцы упражнений и 
команд,  видеоролики  с  тифлокомментированием  и 
адаптированный иллюстративный материал):
разучивают  правила  выполнения  передвижений  в  колоне  по 
одному по команде «Противоходом налево шагом марш!»;
разучивают правила перестроения уступами из колонны по одному 
в колонну по три и обратно по командам:
1 — «Класс, по три рассчитайсь!»;
2 — «Класс, вправо (влево) приставными шагами в колонну по три 
шагом марш!»;
3 — «Класс, на свои места приставными шагами, шагом марш!»;
разучивают  правила  перестроения  из  колонны  по  одному  в 
колонну по три, с поворотом в движении по команде:
1 — «В колонну по три налево шагом марш!»;
2 — «В колонну по одному с поворотом налево, в обход шагом 
марш!».

Упражнени
я  в 
передвижен
ии  по 
гимнастиче
ской 

Тема  «Лазанье  по  канату»  (объяснение  и  образец  учителя, 
использование иллюстрационного материала, видеороликов):
наблюдают и анализируют образец техники лазанья по канату в 
три  приёма,  выделяют  основные  технические  элементы, 
определяют трудности их выполнения;
разучивают и выполняют подводящие упражнения (приседания из 
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стенке: 
ходьба 
приставны
м  шагом 
правым  и 
левым 
боком  по 
нижней 
жерди;
лазание 
разноимённ
ым 
способом.
Упражнени
я в лазании 
по канату в 
три приёма.

виса  стоя  на  гимнастической  перекладине;  прыжки  вверх  с 
удерживанием гимнастического мяча между колен; подтягивание 
туловища  двумя  руками  из  положения  лёжа  на  животе  на 
гимнастической  скамейке;  вис  на  гимнастическом  канате  со 
сгибанием и разгибанием ног в коленях);
разучивают технику лазанья  по  канату  (по  фазам движения и  в 
полной координации).

Передвиже
ния  по 
наклонной 
гимнастиче
ской 
скамейке: 
равномерно
й ходьбой с 
поворотом 
в  разные 
стороны  и 
движением
руками; 
приставны
м  шагом 
правым  и 
левым 
боком.
Упражнени
я  на 
гимнастиче
ской 
скамейке  в 
передвижен
ии 
стилизован
ными 
способами 
ходьбы: 
вперёд, 
назад,  с 
высоким 
поднимани
ем  колен  и 
изменение
м 
положения 
рук, 
приставны
м  шагом 
правым  и 
левым 

Тема «Передвижения по гимнастической скамейке» (объяснение и 
образец  учителя,  использование  иллюстрационного  материала, 
видеороликов):
выполняют стилизованную ходьбу с произвольным движением рук 
(вперёд, вверх, назад, в стороны);
выполняют движения туловища стоя и во время ходьбы (повороты 
в  правую  и  левую  сторону  с  движением  рук,  отведением 
поочерёдно правой и левой ноги в стороны и вперёд);
выполняют  передвижения  спиной  вперёд  с  поворотом  кругом 
способом переступания;
выполняют  передвижение  стилизованным  шагом  с  высоким 
подниманием колен, приставным шагом с чередованием движения 
левым и правым боком;
разучивают передвижения по наклонной гимнастической скамейке 
(лицом  вперёд  с  поворотом  кругом,  способом  переступания, 
ходьбой  с  высоким  подниманием  колен  и  движением  руками  в 
разные стороны, приставным шагом поочерёдно левым и правым 
боком, скрёстным шагом поочерёдно левым и правым боком).
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боком.

Прыжки 
через 
скакалку  с 
изменяюще
йся 
скоростью 
вращения 
на  двух 
ногах  и 
поочерёдно 
на правой и 
левой  ноге; 
прыжки 
через 
скакалку 
вращением 
назад  с 
равномерно
й 
скоростью.

Тема «Прыжки через  скакалку» (объяснение  и  образец учителя, 
использование иллюстрационного материала, видеороликов):
наблюдают  и  обсуждают  технику  выполнения  прыжков  через 
скакалку с изменяющейся скоростью вращения вперёд;
обучаются  вращению  сложенной  вдвое  скакалки  поочерёдно 
правой и левой рукой, стоя на месте;
разучивают прыжки на двух ногах с одновременным вращением 
скакалки одной рукой с разной скоростью поочерёдно с правого и 
левого бока;
разучивают прыжки на двух ногах через скакалку, вращающуюся с 
изменяющейся скоростью;
наблюдают  и  анализируют  образец  техники  прыжка  через 
скакалку на двух ногах с вращением назад, обсуждают трудности в 
выполнении;
разучивают  подводящие  упражнения  (вращение  поочерёдно 
правой  и  левой  рукой назад  сложенной вдвое  скакалки  стоя  на 
месте; прыжки с вращением одной рукой назад сложенной вдвое 
скакалки поочерёдно с правого и левого бока);
выполнение прыжков через скакалку на двух ногах с вращением 
назад.

Ритмическа
я 
гимнастика
: 
стилизован
ные
наклоны  и 
повороты 
туловища  с 
изменение
м 
положения 
рук; 
стилизован
ные  шаги 
на  месте  в 
сочетании с 
движением 
рук,  ног  и 
туловища.
Упражнени
я  в  танцах 
галоп  и 
полька

Тема  «Ритмическая  гимнастика»  (объяснение  учителя  с 
использованием  адаптированного  иллюстративного  материала, 
видеороликов с тифлокомментированием):
знакомятся с понятием «ритмическая гимнастика», особенностями 
содержания стилизованных упражнений ритмической гимнастики, 
отличиями упражнений ритмической гимнастики от упражнений 
других видов гимнастик;
разучивают упражнения ритмической гимнастки:
1) и. п. — основная стойка; 1 — поднимая руки в стороны, слегка 
присесть; 2 — сохраняя туловище на месте, ноги слегка повернуть 
в  правую сторону;  3  — повернуть  ноги  в  левую сторону;  4  — 
принять и. п.;
2)  и.  п.  — основная  стойка,  руки на  поясе;  1  — одновременно 
правой  ногой  шаг  вперёд  на  носок,  правую  руку  вперёд  перед 
собой; 2 — и. п.; 3 — одновременно левой ногой шаг вперёд на 
носок, левую руку вперёд перед собой; 4 — и. п.;
3)  и.  п.  — основная стойка,  ноги шире плеч;  1—2 — вращение 
головой  в  правую сторону;  3—4 — вращение  головой  в  левую 
сторону;
4) и. п. — основная стойка, ноги шире плеч; кисти рук на плечах, 
локти в стороны; 1 — одновременно сгибая левую руку и наклоняя 
туловище влево, левую руку выпрямить вверх; 2 — принять и. п.; 3 
— одновременно сгибая правую руку и наклоняя туловище вправо, 
правую руку выпрямить вверх; 4 — принять и. п.;
5) и. п. — основная стойка, ноги шире плеч, руки на поясе; 1 — 
одновременно сгибая правую и левую ногу, поворот направо; 2 — 
принять и.  п.;  3  — одновременно сгибая левую и правую ногу, 
поворот налево; 4 — принять и. п.;
6) и. п. — основная стойка, ноги шире плеч; 1 — одновременно 
сгибая  правую  руку  в  локте  и  поднимая  левую  руку  вверх, 
отставить  правую  ногу  в  сторону  и  наклониться  вправо;  2  — 
принять  и.  п.;  3  — одновременно сгибая  левую руку в  локте  и 
поднимая правую руку вверх, отставить левую ногу в сторону и 
наклониться влево; 4 — принять и. п.;
7) и. п. — основная стойка, ноги шире плеч, руки на поясе; 1 — 
полунаклон вперёд, руки вверх, прогнуться; 2 — принять и. п.; 3—
4 — то же, что 1—2;
8) и. п. — основная стойка, ноги шире плеч, руки на поясе; 1 — 
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наклон к правой ноге; 2 — наклон вперёд, 3 — наклон к левой 
ноге; 4 — принять и. п.;
9)  и.  п.  — основная  стойка;  1  — сгибая  левую руку в  локте  и 
правую ногу в колене, коснуться колена локтем согнутой руки; 2 
— принять и. п.; 3 — сгибая правую руку в локте и левую ногу в 
колене, коснуться колена локтем согнутой руки; 4 — принять и. п.;
составляют  индивидуальную  комбинацию  ритмической 
гимнастики  из  хорошо  освоенных  упражнений,  разучивают  и 
выполняют её под музыкальное сопровождение (домашнее задание 
с помощью родителей).
Тема  «Танцевальные  упражнения»  (объяснение  учителя  с 
использованием  адаптированного  иллюстративного  материала, 
видеороликов с тифлокомментированием):
повторяют  движения  танца  галоп  (приставной  шаг  в  правую  и 
левую  сторону  с  подскоком  и  приземлением;  шаг  вперёд  с 
подскоком и приземлением);
выполняют танец галоп в полной координации под музыкальное 
сопровождение (в парах);
наблюдают  и  анализируют  образец  движений  танца  полька, 
находят общее и различия с движениями танца галоп;
выполняют  движения  танца  полька  по  отдельным  фазам  
и элементам:
1 — небольшой шаг вперёд правой ногой, левая нога сгибается в 
колене;
2  — подскок  на  правой  ноге,  левая  нога  выпрямляется  вперёд-
книзу;
3 — небольшой шаг левой ногой, правая нога сгибается в колене;
4  — подскок  на  левой  ноге,  правая  нога  выпрямляется  вперёд-
книзу;
разучивают танец полька в полной координации с музыкальным 
сопровождением.

Лёгкая 
атлетика

Прыжок  в 
длину  с 
разбега, 
способом 
согнув 
ноги.

Тема «Прыжок в длину с разбега» (объяснение и образец учителя, 
адаптированный  иллюстративный  материал,  видеоролики  с 
тифлокомментированием):
наблюдают  и  анализируют  образец  техники  прыжка  в  длину  с 
разбега,  способом  согнув  ноги,  обсуждают  особенности 
выполнения  отдельных  его  фаз  (разбег,  отталкивание,  полёт, 
приземление);
разучивают подводящие упражнения к прыжку с разбега, согнув 
ноги:
1  —  спрыгивание  с  горки  матов  с  выполнением  техники 
приземления;
2 — спрыгивание с горки матов со сгибанием и разгибанием ног в 
коленях во время полёта;
3  —  прыжки  с  места  вперёд-верх  толчком  одной  ногой  с 
разведением и сведением ног в полёте;
4 — прыжки с прямого разбега через планку толчком одной ногой 
и приземлением на две ноги;
выполняют  прыжок  в  длину  с  разбега,  согнув  ноги  в  полной 
координации.

Броски 
набивного 
мяча  из-за 
головы  в 
положении 
сидя и стоя 
на месте.

Тема  «Броски  набивного  мяча»  (объяснение  и  образец  учителя, 
адаптированный  иллюстративный  материал,  видеоролики  с 
тифлокомментированием):
наблюдают выполнение образца техники броска набивного мяча 
из-за головы в положении стоя и сидя, анализируют особенности 
выполнения отдельных его фаз и элементов;
разучивают бросок набивного мяча из-за головы в положении стоя 
на дальность;
разучивают бросок набивного мяча из-за головы в положении сидя 
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через находящуюся впереди на небольшой высоте планку.

Беговые 
упражнени
я 
скоростной 
и 
координаци
онной 
направленн
ости: 
челночный 
бег;  бег  с 
преодолени
ем 
препятстви
й;  с 
ускорением 
и 
торможени
ем; 
максимальн
ой 
скоростью 
на 
дистанции 
30 м

Тема  «Беговые  упражнения  повышенной  координационной 
сложности»  (объяснение  учителя,  адаптированный 
иллюстративный  материал,  видеоролики  с 
тифлокомментированием):
выполняют упражнения:
1 — челночный бег 3 × 5 м, челночный бег 4 × 5 м, челночный бег 
4 × 10 м;
2  —  пробегание  под  гимнастической  перекладиной  с  наклоном 
вперёд,  с  наклоном  вперед-в  сторону  (высота  перекладины  
на уровни груди обучающихся);
3 — бег через набивные мячи;
4 — бег с наступанием на гимнастическую скамейку;
5 — бег по наклонной гимнастической скамейке (вверх и вниз);
6 — ускорение с высокого старта;
7 — ускорение с поворотом направо и налево;
8 — бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м;
9  —  бег  с  максимальной  скоростью  на  короткое  расстояние  с 
дополнительным отягощением (гантелями в руках весом по 100 г).

Лыжная 
подготовка 
(в  связи  со 
спецификой 
региона 
может  быть 
заменена:  1) 
элементами 
голбола;  2) 
элементами 
шоудауна)

Передвиже
ние 
одновремен
ным 
двухшажны
м ходом.
1)Техника 
выполнени
я  блока  и 
защитной 
стойки. 
2)Техника 
выполнени
я подачи.

Тема  «Передвижение  на  лыжах  одновременным  двухшажным 
ходом»  (объяснение  и  образец  учителя,  адаптированный 
иллюстративный  материал,  видеоролики  с 
тифлокомментированием):
наблюдают и анализируют образец учителя, выделяют отдельные 
фазы и особенности их выполнения;
разучивают  последовательно  технику  одновременного 
двухшажного хода:
1  —  одновременное  отталкивание  палками  и  скольжение  
на двух лыжах с небольшого пологого склона;
2 — приставление правой лыжи к левой лыже и одновременное 
отталкивание палками;
3 — двухшажный ход в полной координации.
1) Тема «Блок и защитная стойка» (объяснение и образец учителя, 
адаптированный  иллюстративный  материал,  видеоролики  с 
тифлокомментированием):
наблюдают и анализируют образец учителя, выделяют отдельные 
фазы и особенности их выполнения;
разучивают последовательную технику выполнения блока;
разучивают  последовательную  технику  выполнения  защитной 
стойки;
отрабатывают  переход  из  одной  позиции  в  другую  по  сигналу 
учителя.
2)  Тема  «Подача  мяча»  объяснение  и  образец  учителя, 
адаптированный  иллюстративный  материал,  видеоролики  с 
тифлокомментированием):
наблюдают и анализируют образец учителя, выделяют отдельные 
фазы и особенности их выполнения;
разучивают  последовательную  технику  выполнения  прямой 
подачи;
разучивают  последовательную  технику  выполнения  подачи  по 
диагонали;
отрабатывают подачу по мишени.
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Упражнени
я  в 
поворотах 
на  лыжах 
переступан
ием стоя на 
месте  и  в 
движении.
Торможени
е плугом
1)Техника 
выполнени
я  броска. 
Специальна
я 
физическая 
подготовка. 
2)Техника 
отражения 
шара 
Закреплени
е  стойки 
ожидания 
шара.

Тема «Повороты на лыжах способом переступания» (объяснение и 
образец  учителя,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролики с тифлокомментированием):
наблюдают и анализируют образец поворотов на лыжах способом 
переступания, обсуждают особенности его выполнения;
выполняют повороты переступанием в  правую и левую сторону 
стоя на месте;
выполняют  повороты переступанием в  левую сторону  во  время 
спуска с небольшого пологого склона.
Тема  «Торможение  плугом»  (объяснение  и  образец  учителя, 
иллюстративный материал, видеоролики):
наблюдают и анализируют образец торможения плугом, уточняют 
элементы техники, особенности их выполнения;
выполняют торможение плугом при спуске с небольшого пологого 
склона.
1)  Тема  «Атакующий  бросок»  (объяснение  и  образец  учителя, 
иллюстративный материал, видеоролики):
наблюдают и анализируют образец выполнения броска учителем, 
обсуждают особенности его выполнения;
знакомятся и изучают разновидности бросков;
выполняют прямой бросок;
выполняют бросок по диагонали;
выполняют бросок в цель;
выполняют бросок из различных положений.
Тема  «Специальная  физическая  подготовка»  (объяснение  и 
образец учителя, иллюстративный материал, видеоролики):
наблюдают  и  анализируют  образец  техники  выполнения 
специальных  упражнений,  обсуждают  особенности  его 
выполнения;
ловят мяч из различных исходных положений;
учатся ориентироваться в зале наощупь; 
выполняют бросок мяча из различных исходных положений;
меняют игровую стойку по звуковому сигналу учителя.
2) Тема «Техника отражения шара. Закрепление стойки ожидания 
шара» (объяснение и образец учителя, иллюстративный материал, 
видеоролики):
наблюдают и анализируют образец техники выполнения учителем 
отражения шара, обсуждают особенности его выполнения;
изучают особенности отражения шара; 
отрабатывают отражение шара при подаче с различных дистанций;
закрепляют навык стойки ожидания шара.

Плавательна
я подготовка 
(в  связи  со 
спецификой 
региона  и 
материально
-
технической 
базой  может 
быть 
заменена  на 
сухое 
плавание)

Правила 
поведения 
в бассейне.
Виды 
современно
го 
спортивног
о плавания: 
кроль  на 
груди  и 
спине; 
брасс.
Упражнени
я 
ознакомите
льного 
плавания: 
передвижен
ие  по  дну 

Тема «Плавательная подготовка» (объяснение и образец учителя, 
адаптированный  иллюстративный  материал,  видеоролики  с 
тифлокомментированием):
изучают  правила  поведения  на  уроках  плавания,  приводят 
примеры их применения в плавательном бассейне;
рассматривают  видеоматериал  по  технике  основных  видов 
плавания,  обсуждают  отличительные  признаки  их  техники 
(изучение  видеоматериалов  осуществляется  с  подробным 
комментированием учителем);
выполняют упражнения ознакомительного плавания:
1 — спускание по трапу бассейна;
2 — ходьба по дну;
3  —  прыжки  толчком  двумя  ногами  о  дно  бассейна  стоя  
на месте и с продвижением вперёд;
4 — упражнения на всплывание (поплавок, медуза, звезда);
5 — упражнения на погружение в воду (фонтанчик);
6 — упражнения на скольжение (стрела, летящая стрела);
выполняют упражнения в имитации плавания кролем на груди на 
бортике бассейна:
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ходьбой  и 
прыжками; 
погружение 
в  воду  и 
всплывание
; 
скольжение 
на воде.
Упражнени
я  в 
плавании 
кролем  на 
груди
Тренировк
и  вне 
бассейна, 
упражнени
я  на  суше: 
ознакомлен
ие с кролем 
на  груди  и 
спине; 
брасом. 
Подготовка 
сердечно-
сосудистой 
системы  и 
мышц  к 
нагрузке. С
нижение 
вероятност
и 
травматизм
а.  
Упражнени
я  на 
гибкость. 
Упражнени
я  на 
укрепление 
корпуса, 
баланс  и 
мышцы-
стабилизат
оры. 
Увеличени
е  силовых 
показателе
й  мышц, 
увеличение 
мышечной 
выносливос
ти, 
улучшение 
физической 
формы. 
Аэробные 
нагрузки. 
Профилакт
ические 
упражнени

1 — сидя на бортике, упор руками сзади, ноги прямые и слегка 
разведены: попеременные движения ногами вверх-вниз;
2  — стоя  на  бортике  бассейна  полунаклон вперёд,  правая  рука 
прямая, левая рука согнута в локте и поднята вверх: попеременно 
гребковые движения руками;
выполняют упражнения начального обучения плаванию кролем на 
груди в воде:
1 — стоя на дне бассейна полунаклон вперёд, правая рука прямая, 
левая  рука  согнута  в  локте  и  поднята  вверх:  попеременно 
гребковые движения руками;
2 — то же, что 1, но с выдохом в воду и поворачиванием головы 
поочерёдно вправо и влево;
3 — то же, что 2, но с продвижением вперёд по дну бассейна;
4  —  лёжа  на  груди,  держаться  прямыми  руками  за  бортик 
бассейна:  поочерёдная  работа  ногами  вверх-вниз,  с  выдохом  в 
воду;
5 — стоя возле бортика бассейна, присесть, не опуская голову в 
воду:  вдох,  оттолкнуться правой ногой от бортика,  руки и ноги 
выпрямить и соединить их вместе; скольжение с выдохом в воду;
6 — то же, что 5, но с попеременной работой ногами;
7 — плавание кролем на груди в полной координации
Тема «Плавательная подготовка» (объяснение и образец учителя, 
иллюстративный материал, видеоролики):
изучают  правила  поведения  на  уроках  плавания,  приводят 
примеры их применения в плавательном бассейне;
рассматривают видеоматериал по технике выполнения основных 
видов плавания, обсуждают отличительные признаки их техники 
изучение  видеоматериалов  осуществляется  при  подробном 
комментировании учителем);
выполняют упражнения ознакомительного плавания:
разбирают  фазы  двигательных  действий  при  движении 
различными стилями;
имитация движений рук и ног при движении кролем на груди;
имитация движений рук и ног при движении кролем на спине;
имитация движений рук и ног при движении брасом;
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я.

Подвижные 
и 
спортивные 
игры

Подвижные 
игры  на 
точность 
движений с 
приёмами 
спортивны
х  игр  и 
лыжной 
подготовки
.
Баскетбол: 
ведение, 
ловля  и 
передача 
баскетболь
ного мяча.
Волейбол: 
прямая 
нижняя 
подача; 
приём  и 
передача 
мяча  снизу 
двумя 
руками  на 
месте  и  в 
движении.
Футбол: 
ведение 
футбольног
о  мяча; 
удар  по 
неподвижн
ому 
футбольно
му мячу

Тема «Подвижные игры с элементами спортивных игр» (диалог с 
учителем,  образцы  технических  действий,  адаптированный 
иллюстративный  материал,  видеоролики  с 
тифлокомментированием):
разучивают  правила  подвижных  игр,  условия  их  проведения  и 
способы подготовки игровой площадки;
наблюдают  и  анализируют  образцы  технических  действий 
разучиваемых  подвижных  игр,  обсуждают  особенности  их 
выполнения в условиях игровой деятельности;
разучивают технические  действия  подвижных игр  с  элементами 
игры баскетбола, волейбола, футбола;
разучивают технические  действия  подвижных игр  с  элементами 
лыжной подготовки;
играют в разученные подвижные игры.
Тема  «Спортивные  игры»  (рассказ  и  образец  учителя  с 
использованием иллюстрационного материала, видеороликов):
наблюдают за  образцами технических действий игры баскетбол, 
уточняют особенности их выполнения;
разучивают  технические  приёмы  игры  баскетбол  (в  группах  и 
парах);
1 — основная стойка баскетболиста;
2  —  ловля  и  передача  баскетбольного  мяча  двумя  руками  
от груди в основной стойке;
3 — ловля и передача баскетбольного мяча двумя руками от груди 
в движении приставным шагом в правую и левую сторону;
4  —  ведение  баскетбольного  мяча  шагом  с  равномерной 
скоростью и небольшими ускорениями;
наблюдают  за  образцами  технических  действий  игры  волейбол, 
уточняют особенности их выполнения;
разучивают  технические  приёмы  игры  волейбол  (в  группах  и 
парах):
1 — прямая нижняя подача через волейбольную сетку;
2 — приём и передача волейбольного мяча двумя руками снизу;
3 — подбрасывание и ловля волейбольного мяча двумя руками на 
месте и в движении вперёд и назад, передвижением приставным 
шагом в правую и левую сторону;
4  —  лёгкие  удары  по  волейбольному  мячу  снизу  вверх  двумя 
руками на месте и в движении, передвижением приставным шагом 
в правую и левую сторону;
5  —  приём  и  передача  мяча  в  парах  двумя  руками  снизу  
на месте;
6  —  приём  и  передача  мяча  в  парах  двумя  руками  снизу  в 
передвижение приставным шагом в правую и левую сторону;
наблюдают  за  образцами  технических  действий  игры  футбол, 
уточняют особенности их выполнения;
разучивают технические приёмы игры футбол (в группах и парах):
1 — ведение футбольного мяча с равномерной скоростью змейкой, 
по прямой, по кругу;
2  —  удар  по  неподвижному  футбольному  мячу  внутренней 
стороной стопы с небольшого разбега в мишень.

Прикладно-
ориентирова
нная 
физическая 
культура  (24 
ч)

Развитие 
основных 
физических 
качеств 
средствами 
базовых 
видов 

Рефлексия:  демонстрируют  приросты  показателей  физических 
качеств к нормативным требованиям комплекса ГТО



499

спорта. 
Подготовка 
к 
выполнени
ю 
нормативн
ых 
требований 
комплекса 
ГТО

4 КЛАСС (102 часа)

Программные 
учебные 
разделы  и 
темы

Программно
е содержание

Характеристика деятельности обучающихся

Знания  о 
физической 
культуре (2 ч)

Из  истории 
развития 
физической 
культуры  в 
России.
Развитие 
национальны
х  видов 
спорта  в 
России

Тема  «Из  истории  развития  физической  культуры  в  России» 
(рассказ  учителя  с  использованием  адаптированного 
иллюстративного  материала,  видеороликов  с 
тифлокомментированием):
обсуждают  развитие  физической  культуры  в  средневековой 
России,  устанавливают  особенности  проведения  популярных 
среди народа состязаний;
обсуждают  и  анализируют  особенности  развития  физической 
культуры во времена Петра I и его соратников, делают выводы о 
её  связи  с  физической  подготовкой  будущих  солдат  — 
защитников Отечества;
обсуждают  особенности  физической  подготовки  солдат  в 
Российской  армии,  наставления  А.  В.  Суворова  российским 
воинам.
Тема  «Из  истории  развития  национальных  видов  спорта» 
(рассказ учителя с использованием иллюстративного материала 
и видеороликов):
знакомятся  и  обсуждают  виды  спорта  народов,  населяющих 
Российскую  Федерацию,  находят  в  них  общие  признаки  и 
различия,  готовят  небольшой  доклад  (сообщение)  о  развитии 
национальных  видов  спорта  в  своей  республике,  области, 
регионе.

Способы 
самостоятельн
ой 
деятельности 
(5 ч)

Физическая 
подготовка.
Влияние 
занятий 
физической 
подготовкой 
на  работу 
организма.

Тема  «Самостоятельная  физическая  подготовка»  (диалог  с 
учителем, использование рисунков, плакатов, видеороликов):
обсуждают  содержание  и  задачи  физической  подготовки 
обучающихся, её связь с укреплением здоровья, подготовкой к 
предстоящей жизнедеятельности;
обсуждают  и  анализируют  особенности  организации  занятий 
физической подготовкой в домашних условиях.

Регулирован
ие 
физической 
нагрузки  по 
пульсу  на 
самостоятель
ных занятиях 
физической 
подготовкой.
Определение 

Тема  «Влияние  занятий  физической  подготовкой  на  работу 
систем  организма»  (объяснение  учителя,  адаптированный 
иллюстративный  материал,  видеоролики  с 
тифлокомментированием,  таблица  режимов  физической 
нагрузки):
обсуждают  работу  сердца  и  лёгких  во  время  выполнения 
физических  нагрузок,  выявляют  признаки  положительного 
влияния  занятий  физической  подготовкой  на  развитие  систем 
дыхания и кровообращения;
устанавливают  зависимость  активности  систем  организма  от 
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тяжести 
нагрузки  на 
самостоятель
ных занятиях 
физической 
подготовкой 
по  внешним 
признакам  и 
самочувстви
ю.
Определение 
возрастных 
особенносте
й 
физического 
развития  и 
физической 
подготовлен
ности 
посредством 
регулярного 
наблюдения.

величины  нагрузки,  разучивают  способы  её  регулирования  в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
выполняют мини-исследование по оценке тяжести физической 
нагрузки по показателям частоты пульса (работа в парах):
1  —  выполняют  30  приседаний  в  максимальном  темпе, 
останавливаются  и  подсчитывают  пульс  за  первые  30  с 
восстановления;
2 — выполняют 30 приседаний в спокойном умеренном темпе в 
течение 30 с, останавливаются и подсчитывают пульс за первые 
30 с восстановления;
3  —  основываясь  на  показателях  пульса,  устанавливают 
зависимость  тяжести  нагрузки  от  скорости  выполнения 
упражнения.
Тема  «Оценка  годовой  динамики  показателей  физического 
развития  и  физической  подготовленности»  (рассказ  учителя, 
адаптированный иллюстративный материал, таблица возрастных 
показателей  физического  развития  и  физической 
подготовленности):
обсуждают  рассказ  учителя  о  неравномерном  изменении 
показателей  физического  развития  и  физической 
подготовленности обучающихся в период обучения в школе;
составляют  таблицу  наблюдений  за  результатами  измерения 
показателей  физического  развития  и  физической 
подготовленности  по  учебным  четвертям  (триместрам)  по 
образцу;
измеряют  показатели  физического  развития  и  физической 
подготовленности,  сравнивают  результаты  измерения 
индивидуальных  показателей  с  таблицей  возрастных 
стандартов;
ведут наблюдения за показателями физического развития
и физической подготовленности в течение учебного года
и  выявляют,  в  какой  учебной  четверти  (триместре)  были 
наибольшие их приросты;
обсуждают  рассказ  учителя  о  формах  осанки  и  разучивают 
способы её измерения;
проводят мини-исследования по определению состояния осанки 
с помощью теста касания рук за спиной:
1 — проводят тестирование осанки;
2  —  сравнивают  индивидуальные  показатели  с  оценочной 
таблицей и устанавливают состояние осанки;
ведут наблюдения за динамикой показателей осанки в течение 
учебного  года  и  выявляют,  в  какой  учебной  четверти 
(триместре) происходят её изменения.

Оказание 
первой 
помощи  при 
травмах  во 
время 
самостоятель
ных  занятий 
физической 
культурой

Тема  «Оказание  первой  помощи  на  занятиях  физической 
культурой»  (рассказ  и  образец  учителя,  рисунки, 
видеоматериал):
обсуждают рассказ учителя о возможных травмах и ушибах на 
уроках физической культуры, анализируют признаки лёгких и 
тяжёлых травм, приводят причины их возможного появления;
разучивают  правила  оказания  первой  помощи  при  травмах  и 
ушибах,  приёмы  и  действия  в  случае  их  появления  (в 
соответствии с образцами учителя):
1 — лёгкие травмы (носовое кровотечение; порезы и потёртости; 
небольшие ушибы на разных частях тела; отморожение пальцев 
рук);
2 — тяжёлые травмы (вывихи; сильные ушибы).

Физическое 
совершенство
вание (95 ч).

Оценка 
состояния 
осанки, 

Тема  «Упражнения  для  профилактики  нарушения  осанки» 
(адаптированный  иллюстративный  материал,  видеоролики  с 
тифлокомментированием):
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Оздоровитель
ная 
физическая 
культура (2 ч)

упражнения 
для 
профилактик
и  её 
нарушения 
(на 
расслабление 
мышц спины 
и 
предупрежде
ние 
сутулости).
Упражнения 
для 
снижения 
массы  тела 
за  счёт 
упражнений 
с  высокой 
активностью 
работы 
больших 
мышечных 
групп.

выполняют  комплекс  упражнений  на  расслабление  мышц 
спины:
1) и. п — о. с. 1—4 —  руки вверх, встать на носки; 5—8 — 
медленно принять и. п.;
2) и. п — стойка руки в стороны, предплечья согнуть, ладони 
раскрыты; 1 — руки вверх, предплечья скрестить над головой, 
лопатки сведены, 2 — и. п.;
3) и. п. — стойка руки за голову; 1—2 — локти вперёд; 3—4 — 
и. п.;
4) и. п — о. с.; 1—2 — наклон вперёд (спина прямая); 3—4 — и. 
п.;
5) и. п. — стойка руки на поясе; 1—3 — поднять согнутую ногу 
вверх (голова приподнята, плечи расправлены); 4 — и. п.;
выполняют комплекс упражнений на предупреждение развития 
сутулости:
1) и. п. — лёжа на животе, руки за головой, локти разведены в 
стороны; 1—3 — подъём туловища вверх; 3—4 — и. п.;
2)  и.  п.  — лёжа  на  животе,  руки  за  головой;  1—3 —подъём 
туловища вверх, 2—4 — и. п.;
3)  и.  п.  — упор стоя  на  коленях;  1  — одновременно подъём 
правой руки и левой ноги; 2—3 — удержание; 4 — и. п.; 5—8 — 
то же, но подъём левой руки и правой ноги;
4)  и.  п.  —  лёжа  на  животе,  голову  положить  на  согнутые  в 
локтях руки; 1 — левая нога вверх; 2 — и. п; 3 — правая нога 
вверх; 4 — и. п.;
выполняют комплекс упражнений для снижения массы тела:
1) и. п. — стойка руки на поясе; 1—4 — поочерёдно повороты 
туловища в правую и левую сторону;
2) и. п. — стойка руки в стороны; 1 — наклон вперёд с касанием 
левой  рукой  правой  ноги;  2  —  и.  п.;  3—4  —  то  же,  
но касанием правой рукой левой ноги;
3) и. п. — стойка руки в замок за головой; 1—4 — вращение 
туловища в правую сторону; 5—8 — то же, но в левую сторону;
4) и. п. — лёжа на полу руки вдоль туловища; 1 — подъём левой 
вверх, 2—3 — сгибая левую ногу в колене, прижать её руками к 
животу; 4 — и. п.; 5—8 — то же, но с правой ноги;
5)  и.  п.  —  лёжа  на  полу  руки  вдоль  туловища;  1—4  — 
попеременная работа ног —  движения велосипедиста;
6)  и.  п  —  стойка  руки  вдоль  туловища;  быстро  подняться  
на носки и опуститься;
7) скрёстный бег на месте.

Закаливающ
ие 
процедуры: 
купание  в 
естественны
х  водоёмах; 
солнечные  и 
воздушные 
процедуры

Тема  «Закаливание  организма»  (рассказ  учителя, 
адаптированный иллюстративный материал):
разучивают  правила  закаливания  во  время  купания  в 
естественных  водоёмах,  при  проведении  воздушных  и 
солнечных процедур, приводят примеры возможных негативных 
последствий их нарушения;
обсуждают и анализируют способы организации, проведения и 
содержания процедур закаливания

Спортивно-
оздоровитель
ная 
физическая 
культура  (69 
ч).
Гимнастика  с 
основами 
акробатики

Предупрежд
ение 
травматизма 
при 
выполнении 
гимнастичес
ких  и 
акробатическ
их 

Тема «Предупреждение травм при выполнении гимнастических 
и  акробатических  упражнений»  (учебный  диалог, 
адаптированный  иллюстративный  материал,  видеоролик  с 
тифлокомментированием):
обсуждают возможные травмы при выполнении гимнастических 
и  акробатических  упражнений,  анализируют  причины  их 
появления,  приводят  примеры  по  способам  профилактики  и 
предупреждения травм;
разучивают правила профилактики травматизма и выполняют их 
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упражнений. на занятиях.

Акробатичес
кие 
комбинации 
из  хорошо 
освоенных 
упражнений.

Тема  «Акробатическая  комбинация»  (консультация  учителя, 
учебный  диалог,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролики с тифлокомментированием):
обсуждают  правила  составления  акробатической  комбинации, 
последовательность  самостоятельного  разучивания 
акробатических упражнений;
разучивают  упражнения  акробатической  комбинации 
(примерные варианты):
Вариант 1. И. п. — лёжа на спине, руки вдоль туловища;
1 — ноги согнуть в коленях и поставить их на ширину плеч, 
руками опереться за плечами, пальцы развернуть к плечам;
2  —  прогнуться  и,  слегка  разгибая  ноги  и  руки,  приподнять 
туловище  над  полом,  голову  отвести  назад  и  посмотреть  на 
кисти рук — гимнастический мост;
3 — опуститься на спину;
4 — выпрямить ноги, руки положить вдоль туловища;
5 — сгибая руки в локтях и поднося их к груди, перевернуться в 
положение лёжа на животе;
6 — опираясь руками о пол,  выпрямить их и перейти в упор 
лёжа на полу;
7  —  опираясь  на  руки,  поднять  голову  вверх  и,  слегка 
прогнувшись прыжком перейти в упор присев;
8 — встать и принять основную стойку.
Вариант 2. И. п. — основная стойка;
1 — сгибая ноги в коленях, принять упор присев, спина прямая; 
голова прямо;
2  —  прижимая  подбородок  к  груди,  толчком  двумя  ногами 
перевернуться через голову;
3 — обхватить голени руками, перекат на спине в группировке;
4 — отпуская голени и выставляя руки вперёд, упор присев;
5  — наклоняя  голову  вперёд,  оттолкнуться  руками и,  быстро 
обхватив руками голени, перекатиться назад на лопатки;
6  —  отпуская  голени,  опереться  руками  за  плечами  и 
перевернуться через голову;
7 — разгибая руки и выставляя их вперёд, упор стоя на коленях;
8  —  опираясь  на  руки,  слегка  прогнуться,  оттолкнуться 
коленями и прыжком выполнить упор присев;
9  —  прижимая  подбородок  к  груди,  толчком  двумя  ногами 
перевернуться через голову;
10 — обхватить голени руками, перекат на спине в группировке;
11 — отпуская голени и выставляя руки вперёд, упор присев;
12 — встать в и. п.;
составляют  индивидуальную  комбинацию  из  6—9  хорошо 
освоенных упражнений (домашнее задание);
разучивают  и  выполняют  самостоятельно  составленную 
акробатическую  комбинацию,  контролируют  выполнение 
комбинаций другими обучающимися (работа в парах).

Опорный 
прыжок 
через 
гимнастичес
кого  козла  с 
разбега 
способом 
напрыгивани
я.

Тема  «Опорной  прыжок»  (образец  учителя,  учебный  диалог, 
адаптированный  иллюстративный  материал,  видеоролики  с 
тифлокомментированием):
наблюдают и обсуждают образец техники выполнения опорного 
прыжка через гимнастического козла напрыгиванием, выделяют 
его основные фазы и анализируют особенности их выполнения 
(разбег, напрыгивание, опора на руки и переход в упор стоя на 
коленях, переход в упор присев, прыжок толчок двумя ногами 
прогнувшись, приземление);
описывают технику выполнения опорного прыжка и выделяют 
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её сложные элементы (письменное изложение);
выполняют  подводящие  упражнения  для  освоения  опорного 
прыжка через гимнастического козла с разбега напрыгиванием:
1 — прыжок с места вперёд-вверх толчком двумя ногами;
2  — напрыгивание  на  гимнастический мостик толчком двумя 
ногами с разбега;
3  —  прыжок  через  гимнастического  козла  с  разбега 
напрыгиванием (по фазам движения и в полной координации).

Упражнения 
на  низкой 
гимнастичес
кой 
перекладине: 
висы  и 
упоры, 
подъём 
переворотом.

Тема  «Упражнения  на  гимнастической  перекладине»  (образец 
учителя,  учебный  диалог,  адаптированный  иллюстративный 
материал, видеоролики с тифлокомментированием):
знакомятся  с  понятиями  «вис»  и  «упор»,  выясняют 
отличительные признаки виса и упора, наблюдают за образцами 
их выполнения учителем;
знакомятся со способами хвата за гимнастическую перекладину, 
определяют их назначение при выполнении висов и упоров (вис 
сверху, снизу, разноимённый);
выполняют  висы  на  низкой  гимнастической  перекладине  с 
разными способами хвата (висы стоя на согнутых руках; лёжа 
согнувшись и сзади; присев и присев сзади);
разучивают упражнения на низкой гимнастической перекладине:
1 — подъём в упор с прыжка;
2 — подъём в упор переворотом из виса стоя на согнутых руках.

Упражнения 
в  танце 
«Летка-енка»

Тема  «Танцевальные  упражнения»  (образец  учителя,  учебный 
диалог,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролики с тифлокомментированием):
наблюдают  и  анализируют  образец  танца  «Летка-енка», 
выделяют особенности выполнения его основных движений;
разучивают движения танца, стоя на месте:
1—2 — толчок двумя ногами, небольшой подскок вперёд, левую 
ногу вынести вперёд-в сторону, приземлиться;
3—4  —  повторить  движения  1—2,  но  вынести  правую  ногу 
вперёд-в сторону;
выполняют разученные танцевальные движения с добавлением 
прыжковых движений с продвижением вперёд:
1—4 — небольшие подскоки на месте;
5 — толчком двумя ногами подскок вперёд, приземлиться;
6 — толчком двумя ногами подскок назад, приземлиться;
7 — толчком двумя ногами три небольших прыжка вперёд;
8 — продолжать с подскока вперёд и вынесением левой ноги 
вперёд-в сторону;
выполняют  танец  «Летка-енка»  в  полной  координации  под 
музыкальное сопровождение

Лёгкая 
атлетика

Предупрежд
ение 
травматизма 
во  время 
выполнения 
легкоатлетич
еских 
упражнений.

Тема  «Предупреждение  травм  на  занятиях  лёгкой  атлетикой» 
(учебный  диалог,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролик с тифлокомментированием):
обсуждают  возможные  травмы  при  выполнении 
легкоатлетических  упражнений,  анализируют  причины  их 
появления,  приводят  примеры  по  способам  профилактики  и 
предупреждения  (при  выполнении  беговых  и  прыжковых 
упражнений, бросках и метании спортивных снарядов);
разучивают правила профилактики травматизма и выполняют их 
на занятиях лёгкой атлетикой.

Прыжок  в 
высоту  с 

Тема  «Упражнения  в  прыжках  в  высоту  с  разбега»  (учебный 
диалог,  образец  учителя,  адаптированный  иллюстративный 
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разбега 
способом 
перешагиван
ия.

материал, видеоролики с тифлокомментированием):
наблюдают и  анализируют образец техники прыжка в  высоту 
способом  перешагивания,  выделяют  его  основные  фазы  и 
описывают технику их выполнения (разбег, отталкивание, полёт 
и приземление);
выполняют  подводящие  упражнения  для  освоения  техники 
прыжка в высоту способом перешагивания:
1 — толчок одной ногой с места и доставанием другой ногой 
подвешенного предмета;
2 — толчок одной ногой с разбега и доставанием другой ногой 
подвешенного предмета;
3 — перешагивание через планку стоя боком на месте;
4 — перешагивание через планку боком в движении;
5 — стоя боком к планке отталкивание с места и переход через 
неё;
выполняют прыжок в высоту с разбега способом перешагивания 
в полной координации.

Технические 
действия при 
скоростном 
беге  по 
соревновател
ьной 
дистанции: 
низкий 
старт; 
стартовое 
ускорение, 
финиширова
ние.

Тема «Беговые упражнения» (учебный диалог, образец учителя, 
адаптированный  иллюстративный  материал,  видеоролики  с 
тифлокомментированием):
наблюдают  и  обсуждают  образец  бега  по  соревновательной 
дистанции,  обсуждают особенности выполнения его основных 
технических действий;
выполняют  низкий  старт  в  последовательности  команд  «На 
старт!», «Внимание!», «Марш!»;
выполняют бег по дистанции 30 м с низкого старта;
выполняют финиширование в беге на дистанцию 30 м;
выполняют скоростной бег по соревновательной дистанции.

Метание 
малого  мяча 
на  дальность 
стоя  на 
месте.

Тема  «Метание  малого  мяча  на  дальность»  (учебный  диалог, 
образец  учителя,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролик с тифлокомментированием):
наблюдают  и  анализируют  образец  метания  малого  мяча  на 
дальность с места, выделяют его фазы и описывают технику их 
выполнения;
разучивают  подводящие  упражнения  к  освоению  техники 
метания малого мяча на дальность с места:
1 — выполнение положения натянутого лука;
2 — имитация финального усилия;
3 — сохранение равновесия после броска;
выполняют  метание  малого  мяча  на  дальность  по  фазам 
движения и в полной координации.

Лыжная 
подготовка  (в 
связи  со 
спецификой 
региона 
может  быть 
заменена:  1) 
элементами 
голбола;  2) 
элементами 
шоудауна)

Предупрежд
ение 
травматизма 
во  время 
занятий 
лыжной 
подготовкой.
Упражнения 
в 
передвижени
и  на  лыжах 
одновременн
ым 
одношажны
м ходом

Тема  «Предупреждение  травм  на  занятиях  лыжной 
подготовкой»  (учебный  диалог,  адаптированный 
иллюстративный  материал,  видеоролик  с 
тифлокомментированием):
обсуждают  возможные  травмы  при  выполнении  упражнений 
лыжной  подготовки,  анализируют  причины  их  появления, 
приводят  примеры способов  профилактики и  предупреждения 
(при выполнении спусков, подъёмов и поворотов);
разучивают правила профилактики травматизма и выполняют их 
на занятиях лыжной подготовкой.
Тема  «Передвижение  на  лыжах  одновременным одношажным 
ходом»  (учебный  диалог,  образец  учителя,  адаптированный 
иллюстративный  материал,  видеоролик  с 
тифлокомментированием):
наблюдают  и  анализирую  образец  передвижения  на  лыжах 
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Предупрежд
ение 
травматизма 
во  время 
занятий 
голболом. 
Упражнения 
на 
ориентацию 
в 
пространстве
.  Отработка 
ловли  и 
отбива  мяча. 
Отработка 
броска  мяча. 
Тактическая 
подготовка. 
Учебная 
игра. 
Предупрежд
ение 
травматизма 
во  время 
занятий 
шоудаун. 
совершенств
ование 
техники 
тенниса  для 
слабовидящи
х  и 
специальных 
физических 
качеств; 
ознакомлени
е  с  тактикой 
игры; 
Учебная игра

одновременным  одношажным  ходом,  сравнивают  его  с 
разученными  способами  передвижения  и  находят  общие  и 
отличительные  особенности,  выделяют  основные  фазы  в 
технике передвижения;
выполняют  имитационные  упражнения  в  передвижении  
на лыжах (упражнение без лыж и палок);
выполняют скольжение с небольшого склона, стоя на лыжах и 
одновременно отталкиваясь палками;
выполняют передвижение одношажным одновременным ходом 
по фазам движения и в полной координации.
1)  Тема  «Предупреждение  травм  на  занятиях  голболом» 
(учебный  диалог,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролик с тифлокомментированием):
обсуждают возможные травмы при выполнении упражнений в 
голболе,  анализируют  причины  их  появления,  приводят 
примеры  способов  профилактики  и  предупреждения  (при 
выполнении блока, передачи мяча, нападающего броска);
разучивают правила профилактики травматизма и выполняют их 
на голболом;
наблюдают  и  анализирую  показ  учителем  основных  игровых 
приемов;
отрабатывают основные игровые приемы;
применяют их во время учебной игры.
Тема  «Тактика  игры  в  голбол»  (учебный  диалог,  образец 
учителя,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролик с тифлокомментированием):
наблюдают  и  анализируют  представленные  учителем 
материалы;
обсуждают  разновидности  тактических  действий  и  игровые 
ситуации, в которых они могут быть применены; 
учатся  применять  разновидности  тактических  действий  в 
игровой ситуации;
отрабатывают навыки в учебной игре.
2)  Тема  «Предупреждение  травм  на  занятиях  шоудаун» 
(учебный  диалог,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролик с тифлокомментированием):
обсуждают возможные травмы при выполнении упражнений в 
шоудаун,  анализируют  причины  их  появления,  приводят 
примеры способов профилактики и предупреждения;
разучивают  правила  профилактики  травматизма  и  выполняют 
их;
наблюдают  и  анализирую  показ  учителем  основных  игровых 
приемов;
отрабатывают основные игровые приемы;
применяют их во время учебной игры.
Тема  «Тактика  игры  в  шоудаун»  (учебный  диалог,  образец 
учителя,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролик с тифлокомментированием):
наблюдают  и  анализируют  представленные  учителем 
материалы;
обсуждают  разновидности  тактических  действий  и  игровые 
ситуации, в которых они могут быть применены; 
учатся  применять  разновидности  тактических  действий  в 
игровой ситуации;
отрабатывают навыки в учебной игре.

Плавательная 
подготовка  (в 
связи  со 
спецификой 
региона  и 

Предупрежд
ение 
травматизма 
во  время 
занятий 

Тема  «Предупреждение  травм  на  занятиях  в  плавательном 
бассейне»  (учебный  диалог,  адаптированный  иллюстративный 
материал, видеоролик с тифлокомментированием):
обсуждают возможные травмы при выполнении плавательных 
упражнений  в  бассейне,  анализируют  причины их  появления, 
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материально-
технической 
базой  может 
быть заменена 
на  сухое 
плавание)

плавательно
й 
подготовкой. 
Тренировки 
вне 
бассейна, 
упражнения 
на  суше: 
отработка 
кроля  на 
груди  и 
спине; браса. 
Подготовка 
сердечно-
сосудистой 
системы  и 
мышц  к 
нагрузке. Сн
ижение 
вероятности 
травматизма. 
 Упражнения 
на  гибкость. 
Упражнения 
на 
укрепление 
корпуса, 
баланс  и 
мышцы-
стабилизатор
ы. 
Увеличение 
силовых 
показателей 
мышц, 
увеличение 
мышечной 
выносливост
и, 
улучшение 
физической 
формы. 
Аэробные 
нагрузки. 
Профилакти
ческие 
упражнения.

приводят примеры способов профилактики и предупреждения;
разучивают правила профилактики травматизма и выполняют их 
на занятиях плавательной подготовкой.
1)  Тема «Плавательная подготовка» (учебный диалог,  образец 
учителя,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролик с тифлокомментированием): 
Рассматривают  видеоматериал  по  технике  выполнения 
основных видов плавания, обсуждают отличительные признаки 
их  техники  (изучение  видеоматериала  осуществляется  при 
подробном комментировании учителем);
выполняют упражнения ознакомительного плавания:
разбирают  фазы  двигательных  действий  при  движении 
различными стилями;
имитация движений рук и ног при движении кролем на груди;
имитация движений рук и ног при движении кролем на спине;
имитация движений рук и ног при движении брасом;
пробежка на выносливость.

Упражнения 
в  плавании 
кролем  на 
груди.
Ознакомител
ьные 
упражнения 
в  плавании 
кролем  на 
спине

Тема  «Плавательная  подготовка»  (учебный  диалог,  образец 
учителя,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролик с тифлокомментированием):
наблюдают  образец  техники  плавания  кролем  на  груди, 
анализируют и уточняют отдельные её элементы и способы их 
выполнения;
выполняют  упражнения  по  совершенствованию  техники 
плавания кролем на груди:
1 — упражнения с плавательной доской (скольжение на груди с 
подключением работы ног; скольжение на груди с работой ног и 
подключением  попеременно  гребковых  движений  правой  и 
левой рукой; плавание кролем с удержанием плавательной доски 
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между ног);
2 — скольжение на груди с работой ногами и выдохом в воду;
3 — скольжение на груди с попеременными гребками правой и 
левой рукой и поворотом головы в сторону после выдоха в воду;
выполняют плавание кролем на груди в полной координации;
наблюдают и анализируют образец плавания кролем на спине, 
выделяют его технические элементы и сравнивают с элементами 
плавания кролем на груди;
разучивают  подводящие  упражнения  для  освоения  плавания 
кролем на спине (на бортике бассейна):
1 — стойка, левая рука вверху, правая рука вдоль туловища — 
круговые движения руками назад;
2 — сидя на краю бортика бассейна, руки отведены назад в упор 
сзади,  прямые ноги  опущены в  воду  — попеременная  работа 
ногами в воде;
выполнение плавательных упражнений в бассейне:
1  —  скольжение  на  спине,  оттолкнувшись  двумя  ногами  
от бортика;
2  —  скольжение  на  спине,  оттолкнувшись  двумя  ногами  
от бортика с попеременной работой ногами;
3  —  скольжение  на  спине,  оттолкнувшись  двумя  ногами  
от бортика с попеременной работой ногами и руками;
выполняют плавание кролем на спине в полной координации

Подвижные  и 
спортивные 
игры

Предупрежд
ение 
травматизма 
на  занятиях 
подвижными 
играми.

Тема «Предупреждение травматизма на занятиях подвижными 
играми»  (учебный  диалог,  адаптированный  иллюстративный 
материал, видеоролик с тифлокомментированием):
обсуждают  возможные  травмы  при  выполнении  игровых 
упражнений  в  зале  и  на  открытой  площадке,  анализируют 
причины  их  появления,  приводят  примеры  способов 
профилактики и предупреждения;
разучивают правила профилактики травматизма и выполняют их 
на занятиях подвижными и спортивными играми.

Подвижные 
игры 
общефизичес
кой 
подготовки.
Волейбол: 
нижняя 
боковая 
подача; 
приём  и 
передача 
мяча  сверху; 
выполнение 
освоенных 
технических 
действий  в 
условиях 
игровой 
деятельности
.
Баскетбол: 
бросок  мяча 
двумя 
руками  от 
груди,  с 
места; 
выполнение 

Тема «Подвижные игры общефизической подготовки» (диалог 
учителя,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролик с тифлокомментированием):
разучивают правила подвижных игр, способы организации
и подготовку мест проведения;
совершенствуют ранее разученные физические упражнения
и технические действия из подвижных игр;
самостоятельно организовывают и играют в подвижные игры.
Тема «Технические действия игры волейбол» (учебный диалог, 
образец  учителя,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролики с тифлокомментированием):
наблюдают  и  анализируют  образец  нижней  боковой  подачи, 
обсуждают её фазы и особенности их выполнения;
выполняют  подводящие  упражнения  для  освоения  техники 
нижней боковой подачи:
1 — нижняя боковая подача без мяча (имитация подачи);
2 — нижняя боковая подача в стенку с небольшого расстояния;
3 — нижняя боковая подача через волейбольную сетку
с небольшого расстояния;
выполняют  нижнюю  боковую  подачу  по  правилам 
соревнований;
наблюдают  и  анализируют  образец  приёма  и  передачи  мяча 
сверху двумя руками, обсуждают её фазы и особенности
их выполнения;
выполняют  подводящие  упражнения  для  освоения  техники 
приёма и передачи мяча сверху двумя руками:
1 — передача и приём мяча двумя руками сверху над собой, стоя 
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освоенных 
технических 
действий  в 
условиях 
игровой 
деятельности
.
Футбол: 
остановка 
катящегося 
мяча 
внутренней 
стороной 
стопы; 
выполнение 
освоенных 
технических 
действий  в 
условиях 
игровой 
деятельности

и в движении;
2 — передача и приём мяча двумя руками сверху в парах;
3  —  приём  и  передача  мяча  двумя  руками  сверху  через 
волейбольную сетку;
выполняют подачу, приёмы и передачи мяча в условиях игровой 
деятельности.
Тема «Технические действия игры баскетбол» (учебный диалог, 
образец  учителя,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролики с тифлокомментированием ):
наблюдают и анализируют образец броска мяча двумя руками от 
груди, описывают его выполнение с выделением основных фаз 
движения;
выполняют  подводящие  упражнения  и  технические  действия 
игры баскетбол:
1 — стойка баскетболиста с мячом в руках;
2 — бросок баскетбольного мяча двумя руками от груди
(по фазам движения и в полной координации);
3  —  бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  места  после  его 
ловли;
выполнение  броска  мяча  двумя  руками  от  груди  с  места  в 
условиях игровой деятельности.
Тема  «Технические  действия  игры  футбол»  (учебный  диалог, 
образец  учителя,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролики с тифлокомментированием):
наблюдают  и  анализируют  образец  техники  остановки 
катящегося  футбольного  мяча,  описывают  особенности 
выполнения;
разучивают  технику  остановки  катящегося  мяча  внутренней 
стороной стопы после его передачи;
разучивают удар по мячу с двух шагов, после его остановки;
выполняют  технические  действия  игры  футбол  в  условиях 
игровой деятельности.

Прикладно-
ориентирован
ная 
физическая 
культура  (24 
ч)

Упражнения 
физической 
подготовки 
на  развитие 
основных 
физических 
качеств. 
Подготовка к 
выполнению 
нормативны
х требований 
комплекса 
ГТО.

Рефлексия:  демонстрирование  приростов  в  показателях 
физических  качеств  к  нормативным  требованиям  комплекса 
ГТО.

5 КЛАСС (102 часа)

Программны
е  учебные 
разделы  и 
темы

Программное 
содержание

Характеристика деятельности обучающихся

Знания  о 
физической 
культуре  (2 
ч)

Из  истории 
развития 
физической 
культуры  в 
России.

Тема «Из истории развития физической культуры в  России» 
(рассказ  учителя  с  использованием  адаптированного 
иллюстративного  материала,  видеороликов,  сопровождаемых 
тифлокомментированием):
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Развитие 
национальных 
видов  спорта  в 
России

обсуждают  развитие  физической  культуры  в  средневековой 
России,  устанавливают  особенности  проведения  популярных 
среди народа состязаний;
обсуждают и анализируют особенности развития физической 
культуры во времена Петра I и его соратников, делают выводы 
о  её  связи  с  физической  подготовкой  будущих  солдат  — 
защитников Отечества;
обсуждают  особенности  физической  подготовки  солдат  в 
Российской  армии,  наставления  А.  В.  Суворова  российским 
воинам.
Тема  «Из  истории  развития  национальных  видов  спорта» 
(рассказ  учителя  с  использованием  адаптированного 
иллюстративного  материала  и  видеороликов  с 
тифлокомментированием):
знакомятся  и  обсуждают  виды  спорта  народов,  населяющих 
Российскую  Федерацию,  находят  в  них  общие  признаки  и 
различия, готовят небольшой доклад (сообщение) о развитии 
национальных  видов  спорта  в  своей  республике,  области, 
регионе.

Способы 
самостоятел
ьной 
деятельност
и (5 ч)

Физическая 
подготовка.
Влияние 
занятий 
физической 
подготовкой  на 
работу 
организма.

Тема  «Самостоятельная  физическая  подготовка»  (диалог  с 
учителем, использование рисунков, плакатов, видеороликов):
обсуждают  содержание  и  задачи  физической  подготовки 
обучающихся, её связь с укреплением здоровья, подготовкой к 
предстоящей жизнедеятельности;
обсуждают и анализируют особенности организации занятий 
физической подготовкой в домашних условиях.

Регулирование 
физической 
нагрузки  по 
пульсу  на 
самостоятельны
х  занятиях 
физической 
подготовкой.
Определение 
тяжести 
нагрузки  на 
самостоятельны
х  занятиях 
физической 
подготовкой  по 
внешним 
признакам  и 
самочувствию.
Определение 
возрастных 
особенностей 
физического 
развития  и 
физической 
подготовленнос
ти  посредством 
регулярного 
наблюдения.

Тема  «Влияние  занятий  физической  подготовкой  на  работу 
систем  организма»  (объяснение  учителя,  адаптированный 
иллюстративный  материал,  видеоролики  с 
тифлокомментированием,  таблица  режимов  физической 
нагрузки):
обсуждают  работу  сердца  и  лёгких  во  время  выполнения 
физических  нагрузок,  выявляют  признаки  положительного 
влияния занятий физической подготовкой на развитие систем 
дыхания и кровообращения;
устанавливают  зависимость  активности  систем  организма  от 
величины нагрузки,  разучивают способы её  регулирования в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
выполняют мини-исследование по оценке тяжести физической 
нагрузки по показателям частоты пульса (работа в парах):
1  —  выполняют  30  приседаний  в  максимальном  темпе, 
останавливаются  и  подсчитывают  пульс  за  первые  30  с 
восстановления;
2 — выполняют 30 приседаний в спокойном умеренном темпе 
в  течение  30  с,  останавливаются  и  подсчитывают  пульс  за 
первые 30 с восстановления;
3  —  основываясь  на  показателях  пульса,  устанавливают 
зависимость  тяжести  нагрузки  от  скорости  выполнения 
упражнения.
Тема  «Оценка  годовой  динамики  показателей  физического 
развития  и  физической  подготовленности»  (рассказ  учителя, 
адаптированный  иллюстративный  материал,  таблица 
возрастных  показателей  физического  развития  и  физической 
подготовленности):
обсуждают  рассказ  учителя  о  неравномерном  изменении 
показателей  физического  развития  и  физической 
подготовленности обучающихся в период обучения в школе;
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составляют  таблицу  наблюдений  за  результатами  измерения 
показателей  физического  развития  и  физической 
подготовленности  по  учебным  четвертям  (триместрам)  по 
образцу;
измеряют  показатели  физического  развития  и  физической 
подготовленности,  сравнивают  результаты  измерения 
индивидуальных  показателей  с  таблицей  возрастных 
стандартов;
ведут наблюдения за показателями физического развития
и физической подготовленности в течение учебного года
и  выявляют,  в  какой  учебной  четверти  (триместре)  были 
наибольшие их приросты;
обсуждают  рассказ  учителя  о  формах  осанки  и  разучивают 
способы её измерения;
проводят  мини-исследования  по  определению  состояния 
осанки с помощью теста касания рук за спиной:
1 — проводят тестирование осанки;
2  —  сравнивают  индивидуальные  показатели  с  оценочной 
таблицей и устанавливают состояние осанки;
ведут наблюдения за динамикой показателей осанки в течение 
учебного  года  и  выявляют,  в  какой  учебной  четверти 
(триместре) происходят её изменения.

Оказание 
первой  помощи 
при  травмах  во 
время 
самостоятельны
х  занятий 
физической 
культурой

Тема  «Оказание  первой  помощи  на  занятиях  физической 
культурой»  (рассказ  и  образец  учителя,  рисунки, 
видеоматериал):
обсуждают рассказ учителя о возможных травмах и ушибах на 
уроках физической культуры, анализируют признаки лёгких и 
тяжёлых травм, приводят причины их возможного появления;
разучивают правила оказания первой помощи при травмах и 
ушибах,  приёмы  и  действия  в  случае  их  появления  (в 
соответствии с образцами учителя):
1  —  лёгкие  травмы  (носовое  кровотечение;  порезы  и 
потёртости;  небольшие  ушибы  на  разных  частях  тела; 
отморожение пальцев рук);
2 — тяжёлые травмы (вывихи; сильные ушибы).

Физическое 
совершенств
ование  (95 
ч).
Оздоровител
ьная 
физическая 
культура  (2 
ч)

Оценка 
состояния 
осанки, 
упражнения для 
профилактики 
её  нарушения 
(на 
расслабление 
мышц  спины  и 
предупреждени
е сутулости).
Упражнения 
для  снижения 
массы  тела  за 
счёт 
упражнений  с 
высокой 
активностью 
работы 
больших 
мышечных 
групп.

Тема  «Упражнения  для  профилактики  нарушения  осанки» 
(адаптированный  иллюстративный  материал,  видеоролики  с 
тифлокомментированием):
выполняют  комплекс  упражнений  на  расслабление  мышц 
спины:
1) и. п — о. с. 1—4 —  руки вверх, встать на носки; 5—8 — 
медленно принять и. п.;
2) и. п — стойка руки в стороны, предплечья согнуть, ладони 
раскрыты; 1 — руки вверх, предплечья скрестить над головой, 
лопатки сведены, 2 — и. п.;
3) и. п. — стойка руки за голову; 1—2 — локти вперёд; 3—4 — 
и. п.;
4) и. п — о. с.; 1—2 — наклон вперёд (спина прямая); 3—4 — 
и. п.;
5)  и.  п.  — стойка руки на поясе;  1—3 — поднять согнутую 
ногу вверх (голова приподнята, плечи расправлены); 4 — и. п.;
выполняют комплекс упражнений на предупреждение развития 
сутулости:
1) и. п. — лёжа на животе, руки за головой, локти разведены в 
стороны; 1—3 — подъём туловища вверх; 3—4 — и. п.;
2) и.  п.  — лёжа на животе, руки за головой; 1—3 —подъём 
туловища вверх, 2—4 — и. п.;
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3) и. п. — упор стоя на коленях; 1 — одновременно подъём 
правой руки и левой ноги; 2—3 — удержание; 4 — и. п.; 5—8 
— то же, но подъём левой руки и правой ноги;
4)  и.  п.  — лёжа на животе,  голову положить на  согнутые в 
локтях руки; 1 — левая нога вверх; 2 — и. п; 3 — правая нога 
вверх; 4 — и. п.;
выполняют комплекс упражнений для снижения массы тела:
1) и. п. — стойка руки на поясе; 1—4 — поочерёдно повороты 
туловища в правую и левую сторону;
2)  и.  п.  —  стойка  руки  в  стороны;  1  —  наклон  вперёд  с 
касанием левой рукой правой ноги; 2 — и. п.; 3—4 — то же, 
но касанием правой рукой левой ноги;
3) и. п. — стойка руки в замок за головой; 1—4 — вращение 
туловища  в  правую  сторону;  5—8  —  то  же,  но  в  левую 
сторону;
4) и.  п.  — лёжа на полу руки вдоль туловища; 1 — подъём 
левой вверх, 2—3 — сгибая левую ногу в колене, прижать её 
руками к животу; 4 — и. п.; 5—8 — то же, но с правой ноги;
5)  и.  п.  —  лёжа  на  полу  руки  вдоль  туловища;  1—4  — 
попеременная работа ног —  движения велосипедиста;
6)  и.  п  — стойка  руки  вдоль  туловища;  быстро  подняться  
на носки и опуститься;
7) скрёстный бег на месте.

Закаливающие 
процедуры: 
купание  в 
естественных 
водоёмах; 
солнечные  и 
воздушные 
процедуры

Тема  «Закаливание  организма»  (рассказ  учителя, 
адаптированный иллюстративный материал):
разучивают  правила  закаливания  во  время  купания  в 
естественных  водоёмах,  при  проведении  воздушных  и 
солнечных  процедур,  приводят  примеры  возможных 
негативных последствий их нарушения;
обсуждают и анализируют способы организации, проведения и 
содержания процедур закаливания

Спортивно-
оздоровител
ьная 
физическая 
культура  (69 
ч).
Гимнастика 
с  основами 
акробатики

Предупреждени
е  травматизма 
при 
выполнении 
гимнастических 
и 
акробатических 
упражнений.

Тема  «Предупреждение  травм  при  выполнении 
гимнастических  и  акробатических  упражнений»  (учебный 
диалог,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролик с тифлокомментированием):
обсуждают  возможные  травмы  при  выполнении 
гимнастических  и  акробатических  упражнений,  анализируют 
причины  их  появления,  приводят  примеры  по  способам 
профилактики и предупреждения травм;
разучивают правила профилактики травматизма и выполняют 
их на занятиях.

Акробатические 
комбинации  из 
хорошо 
освоенных 
упражнений.

Тема  «Акробатическая  комбинация»  (консультация  учителя, 
учебный диалог,  адаптированный иллюстративный материал, 
видеоролики с тифлокомментированием):
обсуждают правила составления акробатической комбинации, 
последовательность  самостоятельного  разучивания 
акробатических упражнений;
разучивают  упражнения  акробатической  комбинации 
(примерные варианты):
Вариант 1. И. п. — лёжа на спине, руки вдоль туловища;
1 — ноги согнуть в коленях и поставить их на ширину плеч, 
руками опереться за плечами, пальцы развернуть к плечам;
2 — прогнуться и,  слегка разгибая ноги и руки, приподнять 
туловище над  полом,  голову  отвести  назад  и  посмотреть  на 
кисти рук — гимнастический мост;
3 — опуститься на спину;
4 — выпрямить ноги, руки положить вдоль туловища;
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5 — сгибая руки в локтях и поднося их к груди, перевернуться 
в положение лёжа на животе;
6 — опираясь руками о пол, выпрямить их и перейти в упор 
лёжа на полу;
7  —  опираясь  на  руки,  поднять  голову  вверх  и,  слегка 
прогнувшись прыжком перейти в упор присев;
8 — встать и принять основную стойку.
Вариант 2. И. п. — основная стойка;
1  —  сгибая  ноги  в  коленях,  принять  упор  присев,  спина 
прямая; голова прямо;
2  — прижимая  подбородок  к  груди,  толчком  двумя  ногами 
перевернуться через голову;
3 — обхватить голени руками, перекат на спине в группировке;
4 — отпуская голени и выставляя руки вперёд, упор присев;
5 — наклоняя голову вперёд, оттолкнуться руками и, быстро 
обхватив руками голени, перекатиться назад на лопатки;
6  —  отпуская  голени,  опереться  руками  за  плечами  и 
перевернуться через голову;
7  —  разгибая  руки  и  выставляя  их  вперёд,  упор  стоя  на 
коленях;
8  —  опираясь  на  руки,  слегка  прогнуться,  оттолкнуться 
коленями и прыжком выполнить упор присев;
9  — прижимая  подбородок  к  груди,  толчком  двумя  ногами 
перевернуться через голову;
10  —  обхватить  голени  руками,  перекат  на  спине  в 
группировке;
11 — отпуская голени и выставляя руки вперёд, упор присев;
12 — встать в и. п.;
составляют  индивидуальную  комбинацию  из  6—9  хорошо 
освоенных упражнений (домашнее задание);
разучивают  и  выполняют  самостоятельно  составленную 
акробатическую  комбинацию,  контролируют  выполнение 
комбинаций другими обучающимися (работа в парах).

Опорный 
прыжок  через 
гимнастическог
о  козла  с 
разбега 
способом 
напрыгивания.

Тема «Опорной прыжок» (образец учителя,  учебный диалог, 
адаптированный  иллюстративный  материал,  видеоролики  с 
тифлокомментированием):
наблюдают  и  обсуждают  образец  техники  выполнения 
опорного  прыжка  через  гимнастического  козла 
напрыгиванием, выделяют его основные фазы и анализируют 
особенности их выполнения (разбег,  напрыгивание,  опора на 
руки и переход в упор стоя на коленях, переход в упор присев, 
прыжок толчок двумя ногами прогнувшись, приземление);
описывают технику выполнения опорного прыжка и выделяют 
её сложные элементы (письменное изложение);
выполняют  подводящие  упражнения  для  освоения  опорного 
прыжка через гимнастического козла с разбега напрыгиванием:
1 — прыжок с места вперёд-вверх толчком двумя ногами;
2 — напрыгивание на гимнастический мостик толчком двумя 
ногами с разбега;
3  —  прыжок  через  гимнастического  козла  с  разбега 
напрыгиванием (по фазам движения и в полной координации).

Упражнения  на 
низкой 
гимнастической 
перекладине: 
висы  и  упоры, 
подъём 
переворотом.

Тема «Упражнения на гимнастической перекладине» (образец 
учителя,  учебный  диалог,  адаптированный  иллюстративный 
материал, видеоролики с тифлокомментированием):
знакомятся  с  понятиями  «вис»  и  «упор»,  выясняют 
отличительные  признаки  виса  и  упора,  наблюдают  за 
образцами их выполнения учителем;
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знакомятся  со  способами  хвата  за  гимнастическую 
перекладину,  определяют  их  назначение  при  выполнении 
висов и упоров (вис сверху, снизу, разноимённый);
выполняют  висы  на  низкой  гимнастической  перекладине  с 
разными способами хвата (висы стоя на согнутых руках; лёжа 
согнувшись и сзади; присев и присев сзади);
разучивают  упражнения  на  низкой  гимнастической 
перекладине:
1 — подъём в упор с прыжка;
2  — подъём  в  упор  переворотом  из  виса  стоя  на  согнутых 
руках.

Упражнения  в 
танце  «Летка-
енка»

Тема «Танцевальные упражнения» (образец учителя, учебный 
диалог,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролики с тифлокомментированием):
наблюдают  и  анализируют  образец  танца  «Летка-енка», 
выделяют особенности выполнения его основных движений;
разучивают движения танца, стоя на месте:
1—2  —  толчок  двумя  ногами,  небольшой  подскок  вперёд, 
левую ногу вынести вперёд-в сторону, приземлиться;
3—4 — повторить  движения 1—2,  но  вынести правую ногу 
вперёд-в сторону;
выполняют разученные танцевальные движения с добавлением 
прыжковых движений с продвижением вперёд:
1—4 — небольшие подскоки на месте;
5 — толчком двумя ногами подскок вперёд, приземлиться;
6 — толчком двумя ногами подскок назад, приземлиться;
7 — толчком двумя ногами три небольших прыжка вперёд;
8 — продолжать с подскока вперёд и вынесением левой ноги 
вперёд-в сторону;
выполняют  танец  «Летка-енка»  в  полной  координации  под 
музыкальное сопровождение

Лёгкая 
атлетика

Предупреждени
е  травматизма 
во  время 
выполнения 
легкоатлетичес
ких 
упражнений.

Тема «Предупреждение травм на занятиях лёгкой атлетикой» 
(учебный диалог, адаптированный иллюстративный материал, 
видеоролик с тифлокомментированием):
обсуждают  возможные  травмы  при  выполнении 
легкоатлетических  упражнений,  анализируют  причины  их 
появления,  приводят  примеры  по  способам  профилактики  и 
предупреждения  (при  выполнении  беговых  и  прыжковых 
упражнений, бросках и метании спортивных снарядов);
разучивают правила профилактики травматизма и выполняют 
их на занятиях лёгкой атлетикой.

Прыжок  в 
высоту  с 
разбега 
способом 
перешагивания.

Тема «Упражнения в прыжках в высоту с разбега» (учебный 
диалог,  образец  учителя,  адаптированный  иллюстративный 
материал, видеоролики с тифлокомментированием):
наблюдают и анализируют образец техники прыжка в высоту 
способом  перешагивания,  выделяют  его  основные  фазы  и 
описывают  технику  их  выполнения  (разбег,  отталкивание, 
полёт и приземление);
выполняют  подводящие  упражнения  для  освоения  техники 
прыжка в высоту способом перешагивания:
1 — толчок одной ногой с места и доставанием другой ногой 
подвешенного предмета;
2 — толчок одной ногой с разбега и доставанием другой ногой 
подвешенного предмета;
3 — перешагивание через планку стоя боком на месте;
4 — перешагивание через планку боком в движении;
5 — стоя боком к планке отталкивание с места и переход через 
неё;
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выполняют  прыжок  в  высоту  с  разбега  способом 
перешагивания в полной координации.

Технические 
действия  при 
скоростном 
беге  по 
соревновательн
ой  дистанции: 
низкий  старт; 
стартовое 
ускорение, 
финиширование
.

Тема  «Беговые  упражнения»  (учебный  диалог,  образец 
учителя,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролики с тифлокомментированием):
наблюдают  и  обсуждают  образец  бега  по  соревновательной 
дистанции, обсуждают особенности выполнения его основных 
технических действий;
выполняют  низкий  старт  в  последовательности  команд  «На 
старт!», «Внимание!», «Марш!»;
выполняют бег по дистанции 30 м с низкого старта;
выполняют финиширование в беге на дистанцию 30 м;
выполняют скоростной бег по соревновательной дистанции.

Метание малого 
мяча  на 
дальность  стоя 
на месте.

Тема «Метание малого мяча на дальность» (учебный диалог, 
образец учителя,  адаптированный иллюстративный материал, 
видеоролик с тифлокомментированием):
наблюдают  и  анализируют  образец  метания  малого  мяча  на 
дальность с места, выделяют его фазы и описывают технику их 
выполнения;
разучивают  подводящие  упражнения  к  освоению  техники 
метания малого мяча на дальность с места:
1 — выполнение положения натянутого лука;
2 — имитация финального усилия;
3 — сохранение равновесия после броска;
выполняют  метание  малого  мяча  на  дальность  по  фазам 
движения и в полной координации.

Лыжная 
подготовка 
(в  связи  со 
спецификой 
региона 
может  быть 
заменена:  1) 
элементами 
голбола;  2) 
элементами 
шоудауна)

Предупреждени
е  травматизма 
во  время 
занятий 
лыжной 
подготовкой.
Упражнения  в 
передвижении 
на  лыжах 
одновременным 
одношажным 
ходом

Предуп
реждение 
травматизма  во 
время  занятий 
голболом. 
Упражнения  на 
ориентацию  в 
пространстве. 
Отработка 
ловли  и  отбива 
мяча. 
Отработка 
броска  мяча. 
Тактическая 
подготовка. 
Учебная  игра. 
Предупреждени
е  травматизма 
во  время 
занятий 

Тема  «Предупреждение  травм  на  занятиях  лыжной 
подготовкой»  (учебный  диалог,  адаптированный 
иллюстративный  материал,  видеоролик  с 
тифлокомментированием):
обсуждают возможные травмы при выполнении упражнений 
лыжной  подготовки,  анализируют  причины  их  появления, 
приводят примеры способов профилактики и предупреждения 
(при выполнении спусков, подъёмов и поворотов);
разучивают правила профилактики травматизма и выполняют 
их на занятиях лыжной подготовкой.
Тема «Передвижение на лыжах одновременным одношажным 
ходом»  (учебный  диалог,  образец  учителя,  адаптированный 
иллюстративный  материал,  видеоролик  с 
тифлокомментированием):
наблюдают  и  анализирую  образец  передвижения  на  лыжах 
одновременным  одношажным  ходом,  сравнивают  его  с 
разученными  способами  передвижения  и  находят  общие  и 
отличительные  особенности,  выделяют  основные  фазы  в 
технике передвижения;
выполняют  имитационные  упражнения  в  передвижении  
на лыжах (упражнение без лыж и палок);
выполняют скольжение с небольшого склона, стоя на лыжах и 
одновременно отталкиваясь палками;
выполняют передвижение одношажным одновременным ходом 
по фазам движения и в полной координации.
1)  Тема  «Предупреждение  травм  на  занятиях  голболом» 
(учебный диалог, адаптированный иллюстративный материал, 
видеоролик с тифлокомментированием):
обсуждают возможные травмы при выполнении упражнений в 
голболе,  анализируют  причины  их  появления,  приводят 
примеры  способов  профилактики  и  предупреждения  (при 
выполнении блока, передачи мяча, нападающего броска);
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шоудаун. 
совершенствова
ние  техники 
тенниса  для 
слабовидящих и 
специальных 
физических 
качеств; 
повышение 
тактической 
подготовленнос
ти;  освоение 
должных 
тренировочных 
нагрузок.

разучивают правила профилактики травматизма и выполняют 
их на голболом;
наблюдают и анализирую показ учителем основных игровых 
приемов;
отрабатывают основные игровые приемы;
применяют их во время учебной игры.
Тема  «Тактика  игры  в  голбол»  (учебный  диалог,  образец 
учителя,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролик с тифлокомментированием):
наблюдают  и  анализируют  представленные  учителем 
материалы;
обсуждают  разновидности  тактических  действий  и  игровые 
ситуации, в которых они могут быть применены; 
учатся  применять  разновидности  тактических  действий  в 
игровой ситуации;
отрабатывают навыки в учебной игре.
2)  Тема  «Предупреждение  травм  на  занятиях  шоудаун» 
(учебный диалог, адаптированный иллюстративный материал, 
видеоролик с тифлокомментированием):
обсуждают возможные травмы при выполнении упражнений в 
шоудаун,  анализируют  причины  их  появления,  приводят 
примеры способов профилактики и предупреждения;
разучивают правила профилактики травматизма и выполняют 
их;
наблюдают и анализирую показ учителем основных игровых 
приемов;
отрабатывают основные игровые приемы;
применяют их во время учебной игры.
Тема  «Тактика  игры  в  шоудаун»  (учебный  диалог,  образец 
учителя,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролик с тифлокомментированием):
наблюдают  и  анализируют  представленные  учителем 
материалы;
обсуждают  разновидности  тактических  действий  и  игровые 
ситуации, в которых они могут быть применены; 
учатся  применять  разновидности  тактических  действий  в 
игровой ситуации;
отрабатывают навыки в учебной игре.

Плавательна
я подготовка 
(в  связи  со 
спецификой 
региона  и 
материально
-
технической 
базой  может 
быть 
заменена  на 
сухое 
плавание)

Предупреждени
е  травматизма 
во  время 
занятий 
плавательной 
подготовкой.

Тема  «Предупреждение  травм  на  занятиях  в  плавательном 
бассейне»  (учебный  диалог,  иллюстративный  материал, 
видеоролик):
обсуждают возможные травмы при выполнении плавательных 
упражнений в бассейне, анализируют причины их появления, 
приводят примеры способов профилактики и предупреждения;
разучивают правила профилактики травматизма и выполняют 
их на занятиях плавательной подготовкой.

Упражнения  в 
плавании 
кролем  на 
груди.
Ознакомительн
ые  упражнения 
в  плавании 
кролем  на 
спине
Тренировки вне 
бассейна, 
упражнения  на 
суше: 

Тема  «Плавательная  подготовка»  (учебный  диалог,  образец 
учителя,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролик с тифлокомментариями):
наблюдают  образец  техники  плавания  кролем  на  груди, 
анализируют и уточняют отдельные её элементы и способы их 
выполнения;
выполняют  упражнения  по  совершенствованию  техники 
плавания кролем на груди:
1 — упражнения с плавательной доской (скольжение на груди 
с подключением работы ног; скольжение на груди с работой 
ног и подключением попеременно гребковых движений правой 
и левой рукой; плавание кролем с удержанием плавательной 
доски между ног);
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повторение 
кроля  на  груди 
и  спине;  браса. 
Подготовка 
сердечно-
сосудистой 
системы  и 
мышц  к 
нагрузке. Сниж
ение 
вероятности 
травматизма.  
Упражнения  на 
гибкость. 
Упражнения  на 
укрепление 
корпуса,  баланс 
и  мышцы-
стабилизаторы. 
Увеличение 
силовых 
показателей 
мышц, 
увеличение 
мышечной 
выносливости, 
улучшение 
физической 
формы. 
Аэробные 
нагрузки. 
Профилактичес
кие 
упражнения.

2 — скольжение на груди с работой ногами и выдохом в воду;
3 — скольжение на груди с попеременными гребками правой и 
левой рукой и  поворотом головы в  сторону после  выдоха  в 
воду;
выполняют плавание кролем на груди в полной координации;
наблюдают и анализируют образец плавания кролем на спине, 
выделяют  его  технические  элементы  и  сравнивают  с 
элементами плавания кролем на груди;
разучивают  подводящие  упражнения  для  освоения  плавания 
кролем на спине (на бортике бассейна):
1 — стойка, левая рука вверху, правая рука вдоль туловища — 
круговые движения руками назад;
2 — сидя на краю бортика бассейна,  руки отведены назад в 
упор  сзади,  прямые  ноги  опущены в  воду  — попеременная 
работа ногами в воде;
выполнение плавательных упражнений в бассейне:
1  —  скольжение  на  спине,  оттолкнувшись  двумя  ногами  
от бортика;
2  —  скольжение  на  спине,  оттолкнувшись  двумя  ногами  
от бортика с попеременной работой ногами;
3  —  скольжение  на  спине,  оттолкнувшись  двумя  ногами  
от бортика с попеременной работой ногами и руками;
выполняют плавание кролем на спине в полной координации
1) Тема «Плавательная подготовка» (учебный диалог, образец 
учителя,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролик с тифлокомментированием): 
Рассматривают  видеоматериал  по  технике  выполнения 
основных  видов  плавания  (изучение  видеоматериала 
сопровождается  подробными  комментариями  учителя), 
обсуждают отличительные признаки их техники;
выполняют упражнения ознакомительного плавания:
разбирают  фазы  двигательных  действий  при  движении 
различными стилями;
имитация движений рук и ног при движении кролем на груди;
имитация движений рук и ног при движении кролем на спине;
имитация движений рук и ног при движении брасом;
пробежка на выносилость.

Подвижные 
и 
спортивные 
игры

Предупреждени
е  травматизма 
на  занятиях 
подвижными 
играми.

Тема «Предупреждение травматизма на занятиях подвижными 
играми»  (учебный  диалог,  адаптированный  иллюстративный 
материал, видеоролик с тифлокомментированием):
обсуждают  возможные  травмы  при  выполнении  игровых 
упражнений  в  зале  и  на  открытой  площадке,  анализируют 
причины  их  появления,  приводят  примеры  способов 
профилактики и предупреждения;
разучивают правила профилактики травматизма и выполняют 
их на занятиях подвижными и спортивными играми.

Подвижные 
игры 
общефизическо
й подготовки.
Волейбол: 
нижняя боковая 
подача; приём и 
передача  мяча 
сверху; 
выполнение 
освоенных 
технических 
действий  в 

Тема «Подвижные игры общефизической подготовки» (диалог 
учителя,  адаптированный  иллюстративный  материал, 
видеоролик с тифлокомментированием):
разучивают правила подвижных игр, способы организации
и подготовку мест проведения;
совершенствуют ранее разученные физические упражнения
и технические действия из подвижных игр;
самостоятельно организовывают и играют в подвижные игры.
Тема «Технические действия игры волейбол» (учебный диалог, 
образец учителя, иллюстративный материал, видеоролики):
наблюдают  и  анализируют  образец  нижней  боковой  подачи, 
обсуждают её фазы и особенности их выполнения;
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условиях 
игровой 
деятельности.
Баскетбол: 
бросок  мяча 
двумя  руками 
от  груди,  с 
места; 
выполнение 
освоенных 
технических 
действий  в 
условиях 
игровой 
деятельности.
Футбол: 
остановка 
катящегося 
мяча 
внутренней 
стороной 
стопы; 
выполнение 
освоенных 
технических 
действий  в 
условиях 
игровой 
деятельности

выполняют  подводящие  упражнения  для  освоения  техники 
нижней боковой подачи:
1 — нижняя боковая подача без мяча (имитация подачи);
2 — нижняя боковая подача в стенку с небольшого расстояния;
3 — нижняя боковая подача через волейбольную сетку
с небольшого расстояния;
выполняют  нижнюю  боковую  подачу  по  правилам 
соревнований;
наблюдают и  анализируют образец  приёма  и  передачи  мяча 
сверху двумя руками, обсуждают её фазы и особенности
их выполнения;
выполняют  подводящие  упражнения  для  освоения  техники 
приёма и передачи мяча сверху двумя руками:
1 — передача и приём мяча двумя руками сверху над собой, 
стоя и в движении;
2 — передача и приём мяча двумя руками сверху в парах;
3  —  приём  и  передача  мяча  двумя  руками  сверху  через 
волейбольную сетку;
выполняют  подачу,  приёмы  и  передачи  мяча  в  условиях 
игровой деятельности.
Тема  «Технические  действия  игры  баскетбол»  (учебный 
диалог,  образец  учителя,  иллюстративный  материал, 
видеоролики):
наблюдают и анализируют образец броска мяча двумя руками 
от груди, описывают его выполнение с выделением основных 
фаз движения;
выполняют подводящие упражнения и  технические  действия 
игры баскетбол:
1 — стойка баскетболиста с мячом в руках;
2 — бросок баскетбольного мяча двумя руками от груди
(по фазам движения и в полной координации);
3  — бросок мяча двумя руками от  груди с  места  после его 
ловли;
выполнение  броска  мяча  двумя  руками  от  груди  с  места  в 
условиях игровой деятельности.
Тема «Технические действия игры футбол» (учебный диалог, 
образец учителя, иллюстративный материал, видеоролики):
наблюдают  и  анализируют  образец  техники  остановки 
катящегося  футбольного  мяча,  описывают  особенности 
выполнения;
разучивают  технику  остановки  катящегося  мяча  внутренней 
стороной стопы после его передачи;
разучивают удар по мячу с двух шагов, после его остановки;
выполняют  технические  действия  игры  футбол  в  условиях 
игровой деятельности.

Прикладно-
ориентирова
нная 
физическая 
культура  (24 
ч)

Упражнения 
физической 
подготовки  на 
развитие 
основных 
физических 
качеств. 
Подготовка  к 
выполнению 
нормативных 
требований 
комплекса ГТО.

Рефлексия:  демонстрирование  приростов  в  показателях 
физических качеств к нормативным требованиям компылекса 
ГТО.
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2.1.10 Программы учебных предметов, курсов, модулей урочной и внеурочной 
деятельности части, формируемой  участниками образовательных отношений, в т.ч. 

коррекционно-развивающих курсов

2.1.10.1. Программа учебного курса  ««Занимательная математика»
Пояснительная записка
Цели и задачи изучения курса
Цель:     развивать  математический  образ  мышления,  внимание,  память,  творческое 
воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и их доказательность.
Задачи:
-расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;
-расширять математические знания в области  чисел;
-правильно применять математическую терминологию;
-уметь  делать  доступные  выводы  и  обобщения,  обосновывать  собственные  мысли, 
развивать краткости речи.

Место курса в учебном плане
Курс «Занимательная математика» рассчитан на 1 час в неделю (34 часа в год) во 2-4 
классах.

Содержание курса
2 класс 
Тема 1. «Удивительная снежинка»
Геометрические  узоры.  Симметрия.  Закономерности  в  узорах.  Работа  с  таблицей 
«Геометрические узоры. Симметрия».
Тема 2. Крестики-нолики
Игра  «Крестики-нолики»  и  конструктор  «Танграм» из  электронного  учебного  пособия 
«Математика  и  конструирование».  Игры  «Волшебная  палочка»,  «Лучший  лодочник» 
(сложение, вычитание в пределах 20).
Тема 3. Математические игры
Числа от 1 до 100. Игра «Русское лото». Построение математических пирамид: «Сложение 
и вычитание в пределах 20 (с переходом через разряд)».
Тема 4. Прятки с фигурами
Поиск  заданных  фигур  в  фигурах  сложной  конфигурации.  Решение  задач  на  деление 
заданной фигуры на равные части.
Тема 5. Секреты задач
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Решение нестандартных и занимательных задач. Задачи в стихах.
Темы 6–7. «Спичечный» конструктор
Построение  конструкции по  заданному образцу.  Перекладывание  нескольких спичек  в 
соответствии с условиями. Проверка выполненной работы.
Тема 8. Геометрический калейдоскоп
Конструирование  многоугольников  из  заданных  элементов.  Танграм.  Составление 
картинки без разбиения на части и представленной в уменьшенном масштабе.
Тема 9. Числовые головоломки
Решение и  составление ребусов,  содержащих числа.  Заполнение числового кроссворда 
(судоку).
Тема 10. «Шаг в будущее»
Конструкторы: «Спички», «Полимино» из электронного учебного пособия «Математика и 
конструирование».  Игры:  «Волшебная  палочка»,  «Лучший  лодочник»,  «Чья  сумма 
больше?».
Тема 11. Геометрия вокруг нас
Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.
Тема 12. Путешествие точки
Построение  геометрической  фигуры  (на  листе  в  клетку)  в  соответствии  с  заданной 
последовательностью шагов (по алгоритму). Проверка работы. Построение собственного 
рисунка и описание его шагов.
Тема 13. «Шаг в будущее»
Конструкторы:  «Кубики»,  «Паркеты  и  мозаики»,  «Весы»  из  электронного  учебного 
пособия  «Математика  и  конструирование».  Игры:  «Волшебная  палочка»,  «Лучший 
лодочник», «Чья сумма больше?», «Гонки с зонтиками» и др.
Тема 14. Тайны окружности
Окружность.  Радиус  (центр)  окружности.  Распознавание  (нахождение)  окружности  на 
орнаменте.  Составление  (вычерчивание)  орнамента  с  использованием  циркуля  (по 
образцу, по собственному замыслу).
Тема 15. Математическое путешествие
Вычисления в группах. Первый ученик из числа вычитает 14; второй — прибавляет 18, 
третий — вычитает 16, а четвёртый — прибавляет 15.
Ответы к пяти раундам записываются.
1-й раунд: 34 – 14 = 20 20 + 18 = 38 38 – 16 = 22 22 + 15 = 37
Темы 16–17. «Новогодний серпантин»
Работа  в  «центрах»  деятельности:  конструкторы,  электронные  математические  игры 
(работа на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи.
Тема 18. Математические игры
Построение  математических  пирамид:  «Сложение  в  пределах  100»,  «Вычитание  в 
пределах 100». Работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий 
к палитре по теме «Сложение и вычитание до 100».
Тема 19. «Часы нас будят по утрам…»
Определение времени по часам с точностью до часа. Часовой циферблат с подвижными 
стрелками.  Конструктор  «Часы»  из  электронного  учебного  пособия  «Математика  и 
конструирование».
Тема 20. Геометрический калейдоскоп
Задания на разрезание и составление фигур.
Тема 21. Головоломки
Расшифровка закодированных слов. Восстановление примеров: объяснить, какая цифра 
скрыта; проверить, перевернув карточку.
Тема 22. Секреты задач
Задачи  с  лишними  или  недостающими либо  некорректными  данными.  Нестандартные 
задачи.



520

Тема 23. «Что скрывает сорока?»
Решение и составление ребусов, содержащих числа: ви3на, 100л, про100р, ко100чка, 40а, 
3буна, и100рия и др.
Тема 24. Интеллектуальная разминка
Работа  в  «центрах»  деятельности:  конструкторы,  электронные  математические  игры 
(работа на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи.
Тема 25. Дважды два — четыре
Таблица  умножения  однозначных  чисел.  Игра  «Говорящая  таблица  умножения».  Игра 
«Математическое  домино».  Математические  пирамиды:  «Умножение»,  «Деление». 
Математический  набор  «Карточки-считалочки»  (сорбонки):  карточки  двусторонние:  на 
одной стороне —задание, на другой — ответ.
Темы 26–27. Дважды два — четыре
Игры с кубиками (у каждого два кубика).  Запись результатов умножения чисел (числа 
точек) на верхних гранях выпавших кубиков. Взаимный контроль. Игра «Не собьюсь». 
Задания  по  теме  «Табличное  умножение  и  деление  чисел»  из  электронного  учебного 
пособия «Математика и конструирование».
Тема 28. В царстве смекалки
Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах).
Тема 29. Интеллектуальная разминка
Работа  в  «центрах»  деятельности:  конструкторы,  электронные  математические  игры 
(работа на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи.
Тема 30. Составь квадрат
Прямоугольник.  Квадрат.  Задания  на  составление  прямоугольников  (квадратов)  из 
заданных частей.
Темы 31–32. Мир занимательных задач
Задачи,  имеющие  несколько  решений.  Нестандартные  задачи.  Задачи  и  задания, 
допускающие нестандартные решения. Обратные задачи и задания. Задача «о волке, козе 
и капусте».
Тема 33. Математические фокусы
Отгадывание  задуманных  чисел.  Чтение  слов:  слагаемое,  уменьшаемое  и  др.  (ходом 
шахматного коня).
Тема 34. Математическая эстафета
Решение олимпиадных задач (подготовка к международному конкурсу «Кенгуру»).
3 класс
Тема 1. Интеллектуальная разминка
Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру».
Тема 2. «Числовой» конструктор
Числа от 1 до 1000. Составление трёхзначных чисел с помощью комплектов карточек с 
числами: 1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10); 2) 10, 20, 30, 40, … ,90; 3) 100, 200, 300, 400, … , 900.
Тема 3. Геометрия вокруг нас
Конструирование многоугольников из одинаковых треугольников.
Тема 4. Волшебные переливания
Задачи на переливание.
Темы 5–6. В царстве смекалки
Решение  нестандартных  задач  (на  «отношения»).  Сбор  информациии  выпуск 
математической газеты (работа в группах).
Тема 7. «Шаг в будущее»
Игры:  «Крестики-нолики  на  бесконечной  доске»,  «Морской  бой»  и  др.,  конструкторы 
«Монтажник»,  «Строитель»,  «Полимино»,  «Паркеты и мозаики» и др.  из электронного 
учебного пособия «Математика и конструирование».
Темы 8–9. «Спичечный» конструктор
Построение  конструкции по  заданному образцу.  Перекладывание  нескольких спичек  в 
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соответствии с условием. Проверка выполненной работы.
Тема 10. Числовые головоломки
Решение и  составление ребусов,  содержащих числа.  Заполнение числового кроссворда 
(судоку).
Темы 11–12. Интеллектуальная разминка
Работа  в  «центрах»  деятельности:  конструкторы,  электронные  математические  игры 
(работа на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи.
Тема 13. Математические фокусы
Порядок  выполнения  действий  в  числовых  выражениях  (без  скобок,  со  скобками). 
Соедините числа 1 1 1 1 1 1 знаками действий так, чтобы в ответе получилось 1, 2, 3,…, 
15.
Тема 14. Математические игры
Построение  математических  пирамид:  «Сложение  в  пределах  1000»,«Вычитание  в 
пределах  1000»,  «Умножение»,  «Деление».  Игры:  «Волшебная  палочка»,  «Лучший 
лодочник», «Чья сумма больше?», «Гонки с зонтиками» (по выбору учащихся).
Тема 15. Секреты чисел
Числовой  палиндром  —  число,  которое  читается  одинаково  слева  направо  и  справа 
налево. Числовые головоломки: запись числа 24 (30)тремя одинаковыми цифрами.
Тема 16. Математическая копилка
Составление сборника числового материала, взятого из жизни (газеты, детские журналы), 
для составления задач.
Тема 17. Математическое путешествие
Вычисления в группах: первый ученик из числа вычитает 140; второй — прибавляет 180, 
третий — вычитает 160, а четвёртый — прибавляет 150. Решения и ответы к пяти раундам 
записываются. Взаимный контроль.
1-й раунд: 640 – 140 = 500 500 + 180 = 680 680 – 160 = 520 520 ++ 150= 670
Тема 18. Выбери маршрут
Единица длины километр. Составление карты путешествия: на определённом транспорте 
по выбранному маршруту, например «Золотое кольцо» России, города-герои и др.
Тема 19. Числовые головоломки
Решение и  составление ребусов,  содержащих числа.  Заполнение числового кроссворда 
(судоку).
Темы 20–21. В царстве смекалки
Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах).
Тема 22. Мир занимательных задач
Задачи  со  многими  возможными  решениями.  Задачи  с  недостающими  данными,  с 
избыточным составом условия. Задачи на доказательство: найти цифровое значение букв 
в условной записи:
СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др.
Тема 23. Геометрический калейдоскоп
Конструирование многоугольников из заданных элементов. Конструирование из деталей 
танграма: без разбиения изображения на части; заданного в уменьшенном масштабе.
Тема 24. Интеллектуальная разминка
Работа  в  «центрах»  деятельности:  конструкторы,  электронные  математические  игры 
(работа на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи.
Тема 25. Разверни листок
Задачи и задания на развитие пространственных представлений.
Темы 26–27. От секунды до столетия
Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Одна секунда в жизни 
класса. Цена одной минуты. Что происходит за одну минуту в городе (стране, мире). Сбор 
информации. Что успевает сделать ученик за одну минуту, один час, за день, за сутки?
Составление различных задач, используя данные о возрасте своих родственников.
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Тема 28. Числовые головоломки
Решение и  составление ребусов,  содержащих числа.  Заполнение числового кроссворда 
(какуро).
Тема 29. Конкурс смекалки
Задачи в стихах. Задачи-шутки. Задачи-смекалки.
Тема 30. Это было в старину
Старинные русские меры длины и массы: пядь, аршин, вершок, верста, пуд, фунт и др. 
Решение старинных задач. Работа с таблицей «Старинные русские меры длины»
Тема 31. Математические фокусы
Алгоритм  умножения  (деления)  трёхзначного  числа  на  однозначное  число.  Поиск 
«спрятанных» цифр в записи решения.
Темы 32–33. Энциклопедия математических развлечений
Составление  сборника  занимательных  заданий.  Использование  разных  источников 
информации (детские познавательные журналы, книги и др.).
Тема 34. Математический лабиринт
Итоговое  занятие  —  открытый  интеллектуальный  марафон.  Подготовка  к 
международному конкурсу «Кенгуру».
4 класс 
Тема 1. Интеллектуальная разминка
Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру»
Тема 2. Числа- великаны
Как велик миллион? 
Тема 3. Мир занимательных задач
Задачи  со  многими  возможными  решениями.  Задачи  с  недостающими  данными,  с 
избыточным составом условия. Задачи на доказательство: найти цифровое значение букв 
в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др.
Тема 4. Кто что увидит?
Задачи и задания на развитие пространственных представлений.
Тема 5. Римские цифры
Занимательные задания с римскими цифрами.
Тема 6. Числовые головоломки
Решение и  составление ребусов,  содержащих числа.  Заполнение числового кроссворда 
(судоку, какуро).
Тема 7. Секреты задач
Задачи в стихах повышенной сложности: «Начнём с хвоста», «Сколько лет?» и др. (Н. 
Разговоров).
Тема 8. В царстве смекалки
Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах).
Тема 9. Математический марафон
Решение задач международного конкурса «Кенгуру».
Темы 10–11. «Спичечный» конструктор
Построение  конструкции по  заданному образцу.  Перекладывание  нескольких спичек  в 
соответствии с условиями. Проверка выполненной работы.
Тема 12. Выбери маршрут
Единица длины километр. Составление карты путешествия: на определённом транспорте 
по выбранному маршруту. Определяем расстояния между городами и сёлами.
Тема 13. Интеллектуальная разминка
Работа  в  «центрах»  деятельности:  конструкторы,  электронные  математические  игры 
(работа на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи.
Тема 14. Математические фокусы
«Открой»  способ  быстрого  поиска  суммы.  Как  сложить  несколько  последовательных 
чисел натурального ряда? Например, 6 + 7 + 8 + 9 + 10;12 + 13 + 14 + 15 + 16 и др.
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Темы 15–17. Занимательное моделирование
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Набор «Геометрические тела». 
Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма 
шестиугольная,  призма  треугольная,  куб,  конус,  четырёхугольная  пирамида,  октаэдр, 
параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр 
(по выбору учащихся).
Тема 18. Математическая копилка
Составление сборника числового материала, взятого из жизни (газеты, детские журналы), 
для составления задач.
Тема 19. Какие слова спрятаны в таблице?
Поиск в таблице (9 × 9) слов, связанных с математикой. (Например, задания № 187, 198 в 
рабочей тетради «Дружим с математикой» 4 класс.)
Тема 20. «Математика — наш друг!»
Задачи,  решаемые  перебором  различных  вариантов.  «Открытые»  задачи  и  задания 
(придумайте вопросы и ответьте на них). Задачи и задания по проверке готовых решений, 
в том числе неверных.
Тема 21. Решай, отгадывай, считай
Не переставляя числа 1, 2, 3, 4, 5, соединить их знаками действий так, чтобы в ответе  
получилось 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Две рядом стоящие цифры можно считать 
за одно число. Там, где необходимо, можно использовать скобки.
Темы 22–23. В царстве смекалки
Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах).
Тема 24. Числовые головоломки
Решение и  составление ребусов,  содержащих числа.  Заполнение числового кроссворда 
(судоку, какуро).
Темы 25–26. Мир занимательных задач
Задачи со многими возможными решениями. Запись решения в виде таблицы. Задачи с 
недостающими  данными,  с  избыточным  составом  условия.  Задачи  на  доказательство: 
найти цифровое значение букв в условной записи.
Тема 27. Математические фокусы
Отгадывание задуманных чисел: «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц 
рождения» и др.
Темы 28–29. Интеллектуальная разминка
Работа  в  «центрах»  деятельности:  конструкторы,  электронные  математические  игры 
(работа на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи.
Тема 30. Блиц-турнир по решению задач
Решение логических, нестандартных задач. Решение задач, имеющих несколько решений.
Тема 31. Математическая копилка
Математика в спорте. Создание сборника числового материала для составления задач.
Тема 32. Геометрические фигуры вокруг нас
Поиск  квадратов  в  прямоугольнике  2  ×5  см  (на  клетчатой  части  листа).  Какая  пара 
быстрее составит (и зарисует) геометрическую фигуру? (Работа с набором «Танграм».)
Тема 33. Математический лабиринт
Интеллектуальный марафон. Подготовка к международному конкурсу «Кенгуру».
Тема 34. Математический праздник
Задачи-шутки.  Занимательные  вопросы  и  задачи-смекалки.  Задачи  в  стихах.  Игра 
«Задуманное число».

Планируемые результаты 
- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 
проблемного и эвристического характера;
-развитие  внимательности,  настойчивости,  целеустремленности,  умения  преодолевать 
трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;
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- воспитание чувства справедливости, ответственности;
- овладение способами исследовательской деятельности;
- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления;
- формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения.
-  умение  анализировать  предложенные  варианты  решения  задачи,  выбирать  из  них 
верные;
- умение выбирать наиболее эффективный способ решения задачи.
- умение принимать и сохранять учебную задачу;
- умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации;
- умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 
с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая 
электронные,  цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в  том  числе 
контролируемом пространстве Интернета;
- умение использовать знаково-символические средства;
- умение формулировать собственное мнение и позицию.
- умения складывать и вычитать в пределах 100,таблица умножения однозначных чисел и 
соответствующие случаи деления;
- правильно выполнять арифметические действия;
- умение рассуждать логически грамотно;
- знание чисел от 1 до 1000, чисел-великанов (миллион и др.), их последовательность;
- умение анализировать текст задачи: ориентироваться, выделять условие и         вопрос, 
данные и искомые числа (величины);
- умение выбирать необходимую информацию, содержащую в тексте задачи, на рисунке 
или в таблице, для ответа на заданные вопросы.

Тематическое планирование
2 класс

№ 
п/п

Название разделов Кол-во часов

1 Геометрическая мозаика 2
2 Числа. Арифметические действия. Величины 1
3 Мир занимательных задач 2
4 Геометрическая мозаика 3
5 Числа. Арифметические действия. Величины 2
6 Геометрическая мозаика 4
7 Числа. Арифметические действия. Величины 5
8 Геометрическая мозаика 1
9 Мир занимательных задач 4
10 Числа. Арифметические действия. Величины 5
11 Геометрическая мозаика 1
12 Мир занимательных задач 2
13 Числа. Арифметические действия. Величины 2

Итого: 34
3 класс

№ 
п/п

Название разделов Кол-во часов

1 Числа. Арифметические действия. Величины 2
2 Геометрическая мозаика 1
3 Мир занимательных задач 4
4 Геометрическая мозаика 2
5 Мир занимательных задач 4
6 Числа. Арифметические действия. Величины 6
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7 Мир занимательных задач 3
8 Геометрическая мозаика 1
9 Мир занимательных задач 2
10 Числа. Арифметические действия. Величины 3
11 Мир занимательных задач 1
12 Числа. Арифметические действия. Величины 5

Итого: 34
4 класс

№ 
п/п

Название разделов Кол-во часов

1 Числа. Арифметические действия. Величины 20
2 Мир занимательных задач 11
3 Геометрическая мозаика 3

Итого:       34
 

2.1.10.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ЧТЕНИЕ. РАБОТА С 
ТЕКСТОМ»

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  курса  «Чтение.  Работа  с  текстом»  составлена  в  соответствии  с 
требованиями ФГОС начального общего образования
Цели и задачи изучения курса
Цель: создание условий для развития читательских умений.
Задачи курса:
-учить работать с текстом литературного произведения; 
-расширять читательский кругозор.
-укреплять в сознании и деятельности детей нормы морали и нравственности;
-способствовать раскрытию творческого потенциала ребёнка.
-формировать  у  детей  внимательное  отношение  к  слову  автора,  к  осознанию  смысла 
прочитанного. 
Содержание  занятий  создаёт  условия  для  углубления  знаний,  полученных  на  уроках 
литературного чтения и русского языка. УМК «Чтение. Работа с текстом» О.Н.Крыловой 
позволяет преодолеть трудности в обучении пониманию и анализе прочитанного.
Данная программа будет способствовать совершенствованию и развитию знаний, умений 
и навыков, предусмотренных программой по русскому языку и литературному чтению. 
Актуальность  программы  определяется  и  тем,  что  начальная  школа  специально  не 
обучает ребенка приемам анализа информационных текстов, но их понимание во многом 
отражает готовность ученика к продолжению образования, самостоятельному получению 
знаний, поскольку текст является основным источником информации и одним из базовых 
средств обучения. С переходом в основную школу ребенок переносится в новую для себя 
ситуацию целенаправленного чтения для обучения.
В виду того, что в конце каждого года обучения проводятся итоговые работы в тестовой 
форме, возникает необходимость обучения детей этому виду деятельности и обучению 
работе с различными источниками информации.
Место курса в учебном плане
В учебном плане МБОУ «Успенская СОШ» на изучение курса «Чтение. Работа с текстом» 
в 1 классе отведён 1 час в неделю. Согласно календарному учебному графику в 1 классе 
33
учебных недели, поэтому рабочая программа рассчитана на 33 часа в год. Во 2-3 классах 
отведён  1  час  в  неделю.  Согласно  календарному  учебному  графику  во  2-3классах  34 
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учебных  недели,  поэтому  рабочая  программа  рассчитана  на  34  часа  в  год  (с  учётом 
резерва).
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ»
Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать (аудирование)
Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание  собеседника,  слушание  различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание  цели  речевого  высказывания,  умение  задавать  вопросы  по  прослушанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.
Развитие  умения  наблюдать  за  выразительностью  речи,  за  особенностью  авторского 
стиля.
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному,  осмысленному,  правильному  чтению 
целыми  словами  вслух.  Темп  чтения,  позволяющий  осознать  текст.  Постепенное 
увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
Чтение  предложений  с  интонационным  выделением  знаков  препинания.  Понимание 
смысловых  особенностей  разных  по  виду  и  типу  текстов,  передача  их  с  помощью 
интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 
произведение.  Умение  самостоятельно  подготовиться  к  выразительному  чтению 
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и жанру произведений). Определение  вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
выборочное),  умение  находить  в  тексте  необходимую  информацию,  понимание 
её особенностей.
Работа с разными видами текста
Общее  представление  о  разных  видах  текста:  художественном,  учебном,  научно-
популярном  и  их  сравнение.  Определение  целей  создания  этих  видов  текста.  Умение 
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 
сущность поведения героев.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное  определение  темы  и  главной  мысли  произведения  по  вопросам  и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 
с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать  выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  ходу  беседы,  используя  текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка  (с  помощью  учителя).  Понимание  заглавия  произведения,  его  адекватное 
соотношение с содержанием.
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с 
помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев 
по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 
характер,выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою 
на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
Освоение  разных видов  пересказа  художественного  текста:  подробный,  выборочный и 
краткий (передача основных мыслей).
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Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 
мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 
назывных  предложений  из  текста,  в  виде  вопросов,  в  виде  самостоятельно 
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание  места  действия  (выбор  слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих  составить 
данное  описание  на  основе  текста).  Вычленение  и  сопоставление  эпизодов  из  разных 
произведений  по  общности  ситуаций,  эмоциональной  окраске,  характеру  поступков 
героев.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание  заглавия  произведения,  адекватное  соотношение  с  его  содержанием. 
Определение  особенностей  учебного  и  научно-  популярного  текстов  (передача 
информации).  Знакомство  с  простейшими  приёмами  анализа  различных  видов  текста: 
установление  причинно-  следственных  связей,  определение  главной  мысли  текста. 
Деление  текста  на  части.  Определение  микротем.  Ключевые  или  опорные  слова. 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 
с  опорой  на  ключевые  слова,  модель,  схему.  Подробный  пересказ  текста.  Краткий 
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического  общения:  умение 
понимать  вопросы,  отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать  вопросы  по  тексту; 
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-
познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 
собственной  точки  зрения  с  опорой  на  текст  или  личный  опыт.  Использование  норм 
речевого  этикета  в  процессе  общения.  Знакомство  с  особенностями  национального 
этикета на основе литературных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной  речи:  соответствие  содержания  заголовку  (отражение  темы,  места 
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнения)  в  мини-сочинениях (повествование,  описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему.
1 класс
Работа с текстом художественного произведения. 
Фактический уровень текста:  тема текста,  герои,  заголовок.  Вопросы по фактическому 
содержанию художественного текста. Способы толкования значения незнакомых слов: по 
контексту, с использование словарей.
Последовательность  событий,  план  для  пересказа.  Подробный  пересказ  текста  по 
опорным  словам,  предложенному  плану,  коллективно  составленному  плану,  серии 
рисунков, на основе вопросов.
Характеристика  героя  произведения (поступки,  причины поведения)  под руководством 
учителя.
Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая 
форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой 
натекст и личный опыт.
Культурные нормы речевого высказывания.
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Образная  система  произведения  (без  введения  понятий):  поиск  в  тексте  и  понимание 
значения  и  роли  в  тексте  средств  художественной  выразительности.  Средства 
изображения и выражения чувств героя. Звуковая и смысловая стороны слова.
Сочинение  загадки  по  аналогии,  продолжение  истории.  Составление  рассказа  по 
рисункам, серии рисунков. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных 
текстов.  Интерпретация  текста  литературного  произведения:  чтение  по  ролям,  слова 
автора, слова героев, выразительное чтение.
Выбор книг на основе рекомендованного списка. Распределение произведений по темам, 
жанрам. Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя).
Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, читатель, 
автор (рассказчик), тема, герой, прозаическая и стихотворная речь.
2 класс
Фольклорные  и  литературные  произведения  разных  жанров:  пословицы,  загадки, 
считалки, небылицы, сказки о животных, бытовые и волшебные сказки; рассказы, басни, 
стихотворения,  сказки.  Нравственно-этические  понятия,  раскрытые  в  литературно-
художественных  произведениях.  Хорошие  и  плохие  поступки  героев  произведений. 
Произведения народного творчества.
Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). Цель 
речевого  высказывания.  Вопросы  по  содержанию  прослушанного  произведения, 
составление вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик (формулирование 
своего впечатления в устном высказывании).
Чтение  с  установкой  на  смысловое  чтение,  позволяющее  связать  звучащее  слово 
(словосочетание  и  предложение)  с  его  значением.  Выразительное  чтение  небольшого 
текста:  соблюдение  орфоэпических  и  интонационных норм чтения,  темпа  чтения,  при 
этом замедление его или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения. 
Виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.
Прогнозирование  содержания  текста  по  заголовку,  иллюстрации,  имени автора.  Стили 
речи:  художественный,  учебный,  научно-  популярный.  Сравнение  художественных  и 
научно-познавательных произведений.
Работа с учебными, познавательными текстами
Заглавие произведения, соотнесение заглавия с содержанием. Подробный и выборочный 
пересказ учебного и познавательного текста.
Работа с текстом художественного произведения
Фактический  уровень  текста:  тема  текста,  герои,  заголовок,  портретные  описания 
персонажей, диалог.
Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использованием словарей 
и справочной литературы. Последовательность событий. Эпизод, смысловые части; план 
текста для пересказа. Пересказ текста подробный, выборочный. Пересказ от лица героя.
Главная  мысль,  отношения  автора  к  героям,  поступкам,  описанной  картине  (под 
руководством учителя); ответ на вопрос «Чему учит произведение?». Сравнение героев 
одного  произведения,  характеристика  героев  (портрет,  характер,  поступки).  Вопросы 
проблемного характера, вопросы на установление взаимосвязей.
Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая 
форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой 
на текст и личный опыт.
Монологическое высказывание. 
Речевое  высказывание:  ответ  на  вопрос,  рассказ  по  рисункам,  прочитанному  тексту, 
заданной  теме,  о  книге  с  соблюдением  последовательности  и  связности  изложения, 
культурных норм речевого высказывания. Структура речевого высказывания.
Образная  система  произведения  (без  введения  понятий):  средства  художественной 
выразительности, их значение и роль в тексте.
Звуковая и смысловая стороны слова.
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Рассказ по рисункам и иллюстрациям
Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов.  Придумывание 
сказок  и  составление  рассказов  по  аналогии  с  прочитанным  произведением; 
придумывание  возможного  варианта  развития  сюжета  сказки  (с  помощью  вопросов 
учителя).
Интерпретация  текста  литературного  произведения:  чтение  по  ролям,  инсценирование; 
выразительное чтение, устное словесное рисование; творческий пересказ (от лица героя).
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 
книги,  ее  справочно-иллюстративный материал).  Практическое  освоение  литературных 
понятий:  художественное  произведение,  автор  (рассказчик),  тема,  герой  (его  портрет, 
поступки, мысли); отношение автора к герою(с помощью учителя). Общее представление 
о  композиционных  особенностях  построения  волшебной  сказки.  Прозаическая  и 
стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя).
3 класс
Фольклорные  и  литературные  произведения  разных  жанров:  пословицы,  сказки  о 
животных,  волшебные  и  бытовые  сказки,  народные  песни;  рассказы,  басни, 
стихотворения,  литературные  сказки.  Нравственно-этические  понятия,  раскрытые  в 
литературно-художественных произведениях. Произведения живописи.
Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказываний  собеседника,  различных  текстов). 
Ответы на вопросы по содержанию услышанного произведения. Составление вопросов по 
услышанным  учебному,  научно-познавательному  и  художественному  произведениям. 
Описание своего впечатления от произведения в форме устного высказывания.
Сознательное,  правильное  чтение  слов,  предложений  и  текстов  без  пропусков  и 
перестановок  букв  и  слогов  в  словах.  Чтение  с  установкой  на  смысловое  чтение, 
позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. 
Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных 
норм  чтения,  использование  интонации,  передающей  отношение  читающего  к 
прочитанному произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в 
соответствии  с  речевой  задачей  и  целями  общения.  Виды  чтения:  изучающее, 
выборочное, просмотровое.
Прогнозирование  содержания  произведения  по  заголовку,  автору.  Стили  речи: 
художественный, учебный, научно-популярный.
Сравнение художественных и научно-познавательных произведений
Работа с учебными, познавательными текстами. Простейшими приемы анализа различных 
видов текста: установление причинно- следственных связей; определение главной мысли 
текста;  деление  текста  на  части;  выделение  ключевых  (опорных)  слов.  Алгоритм 
деятельности по воспроизведению текста. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 
текста (выделение главного в содержании текста).
Работа с текстами художественного произведения
Фактический  уровень  текста:  тема  текста,  герои,  заголовок,  описания,  время  и  место 
описанных  событий,  ключевые  события.  Вопросы  по  фактическому  содержанию. 
Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использованием словарей 
и справочной литературы. Пересказ текста подробный, выборочный.
Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам. Сравнение героев (сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих 
слов и выражений), характеристика героев произведения (портрет, характер, поступки). 
Вопросы проблемного характера, а также на установление взаимосвязей.
Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая 
форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой 
на текст и личный опыт.
Монологическое высказывание
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Речевое  высказывание:  ответ  на  вопрос,  на  заданную  тему.  Составление  рассказа  по 
рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и 
связности  изложения,  культурных  норм  речевого  высказывания.  Структура  речевого 
высказывания.
Образная  система  произведения  (без  введения  понятий):  средства  художественной 
выразительности, их значение и роль в тексте.
Прямое и переносное значение слов.
Придумывание  сказок  и  составление  рассказов  по  аналогии  с  прочитанным 
произведением; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью 
вопросов  учителя);  высказывание  по  репродукции  картин  художников,  по  серии 
иллюстраций  к  произведению или  на  основе  личного  опыта.  Словесное  рисование  по 
эпизодам  и  фрагментам  прочитанных  текстов.  Интерпретация  текста  литературного 
произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение.
Выбор книг на основе рекомендованного списка. Самостоятельное обращение к словарям 
исправочной литературе, соответствующим возрасту. Аннотация и отзыв, рассказ о книге 
(без пересказа содержания).
Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, искусство 
слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки), отношение автора к герою 
(с помощью учителя). Общее представление о композиционных особенностях построения 
повествования  (рассказ),  описания  (пейзаж,  портрет),  рассуждения  (монолог  героя, 
диалоги  героев).  Выполнение  групповых  творческих  проектов  (под  руководством 
учителя)
3) ПЛАНИРЕУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО    КУРСА «ЧТЕНИЕ. 
РАБОТА С ТЕКСТОМ»
Реализация  программы  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1)  формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  её  историю,  российский  народ, 
становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентации 
многонационального российского общества;
2)  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3)  воспитание  художественно-эстетического  вкуса,  эстетических  потребностей, 
ценностей  и  чувств  на  основе  опыта  слушания  и  заучивания  наизусть  произведений 
художественной литературы;
4) развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов,  выработка  умения  терпимо  относиться  к  людям  иной 
национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе 
представлений о нравственных нормах общения;
9)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 
сравнивать  поступки  героев  литературных  произведений  со  своими  собственными 
поступками, осмысливать поступки героев;
10)  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
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1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления;
2)  освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;
4)   формирование  умения  понимать  причины успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5)  использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6)  активное  использование  речевых  средств  для  решения  коммуникативных  и 
познавательных задач;
7)  использование  различных  способов  поиска  учебной  информации  в  справочниках, 
словарях,  энциклопедиях  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с 
коммуникативными и познавательными задачами;
8)   овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
и составления текстов в устной и письменной формах;
9)   овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений;
10)   готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 
и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;
11)   умение  договариваться  о  распределении  ролей  в  совместной  деятельности, 
осуществлять  взаимный контроль  в  совместной  деятельности,  общей  цели  и  путей  её 
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества.
Предметные результаты:
-понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,  средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
-формирование представлений о Родине, ее людях, окружающем мире, культуре, понятий 
о добре и зле, дружбе и честности;
-достижение необходимого уровня речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про 
себя,  элементарными  приемами  анализа  художественных,  научно-познавательных  и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
-использование различных видов чтения (выборочное, поисковое), умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 
обсуждении, давать нравственную оценку поступков героев;
-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
 источниками для понимания и получения  дополнительной  информации,  составляя 
самостоятельно краткую аннотацию;
-умение использовать простейшие виды анализа различных текстов, устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части,  озаглавливать их,  составлять простой план,  находить средства выразительности, 
пересказывать произведение;
-умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных,  учебных  и  художественных  произведений,  уметь  написать  отзыв  на 
прочитанное произведение;
-умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 
репродукции картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта.
1-2  класс
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Личностными результатами изучения курса «Работа с текстом» в 1-2 классе является 
формирование следующих умений:
-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
Метапредметными  результатами изучения  курса  «Работа  с  текстом»  во  1-2  классе 
являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- Определять  и  формулировать  цель  деятельности  на  уроке  с  помощью  учителя 
и самостоятельно.
- Проговаривать последовательность действий на уроке.
- Учиться  высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с 
иллюстрацией учебника.
- Учиться работать по предложенному учителем плану.
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
- Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя.
-Делать  предварительный отбор  источников  информации: ориентироваться в  учебнике 
(на развороте, в оглавлении, в словаре).
-Добывать  новые  знания: находить  ответы на  вопросы,  используя  учебник,  свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
- Перерабатывать  полученную  информацию: делать  выводы в  результате  совместной 
работы всего класса.
Коммуникативные УУД:
- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне одного предложения или небольшого текста).
- Слушать и понимать речь других.
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
1  класс
Предметные результаты:
Ученик научится:
- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
- самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;
- различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них отражение 
нравственных ценностей (доброта, любовь к семье, уважение к близким, забота о старших 
и младших), факты традиций, быта, культуры разных народов;
- владеть  техникой  (навыком)  слогового  плавного  (с  переходом  на  чтение  целыми 
словами)  осознанного  и  правильного  чтения  вслух  с  учётом 
индивидуальных возможностей;
-воспринимать  фактическое  содержание  текста,  осмысливать,  излагать  фактический 
материал;  устно  отвечать  на  вопросы,  подтверждать  свой  ответ  примерами  из  текста; 
задавать  вопросы к  фактическому содержанию произведения;  участвовать  в  беседе  по 
прочитанному.  Определять  тему  и  главную  мысль  прочитанного  или  прослушанного 
произведения под руководством учителя;
- определять  в  произведении  хронологическую  последовательность  событий, 
восстанавливать  последовательность  событий  в  произведении.  Воспроизводить 
содержание текста по плану под руководством взрослого;
- характеризовать  героя  произведения,  давать  элементарную  оценку 
(положительная/отрицательная и почему) его поступкам;
- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст;
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- составлять устное высказывание (5-6 предложений) на заданную тему по образцу (на 
основе прочитанного или прослушанного произведения);
- применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой деятельности: 
выразительное чтение, чтение по ролям, создание собственных произведений по аналогии 
с прочитанным;
- ориентироваться  в  книге/учебнике  с  опорой  на  название,  автора,  содержание, 
заголовки, иллюстрации;
- выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого;
- рассказывать о прочитанной книге (автор, название, тема).
Ученик получит возможность научиться:
- самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;
- самостоятельно находить ключевые слова;
- самостоятельно осваивать незнакомый текст, находить нужную информацию (чтение  
про  себя,  задавание  вопросов  автору  по ходу  чтения,  прогнозирование  ответов,  
самоконтроль; словарная работа по ходу чтения
2  класс
Предметные результаты:
Ученик научится:
- определять тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания,
- озаглавливать текст, определять последовательность пунктов плана, различать абзацы,
- различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них отражение 
нравственных ценностей (справедливость, верность, любовь к родному краю, его людям, 
природе) и факты традиций, быта, культуры разных народов;
- соотносить  прочитанные  художественные  тексты  с  произведениями  других  видов 
искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты;
- владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми словами с 
учётом  индивидуальных  возможностей,  элементарно  интонировать  при  чтении,  уметь 
переходить от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от особенностей текста и 
намеченных целей использовать различные виды чтения (изучающее, выборочное);
- воспринимать  содержание  художественного,  научно-популярного,  учебного  текстов, 
осмысливать,  излагать  фактический  материал;  отвечать  на  вопросы  в  устной  форме, 
подтверждать  свой  ответ  примерами  из  текста;  задавать  вопросы  к  фактическому 
содержанию  произведений;  участвовать  в  беседе  по  прочитанному.  Самостоятельно 
определять  тему  и  под  руководством  взрослого  главную  мысль  прочитанного  или 
прослушанного произведения;
- определять  в  произведении  хронологическую  последовательность  событий,  находить 
портретные  характеристики  персонажей.  Пересказывать  повествовательный  текст 
(подробно,  выборочно),  под  руководством  учителя  составлять  план  повествования 
(вопросный, номинативный);
- характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам. Сравнивать героев 
одного произведения по заданным критериям;
- находить  в  тексте  средства  художественной  выразительности  (звукоподражание, 
сравнение),  понимать  их  роль  в  произведении,  использовать  выразительные  средства 
языка в собственном высказывании;
- объяснять  значение  незнакомого  слова  с  опорой  на  контекст  и  с 
использованием словарей;
- составлять устное высказывание на заданную тему по образцу (на основе прочитанного 
или прослушанного произведения);
- применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой деятельности: 
выразительное  чтение,  чтение  по  ролям,  драматизация,  словесное  иллюстрирование, 
рассказ  с  изменением  лица  рассказчика,  с  вымышленным  продолжением,  создание 
собственных произведений по аналогии с прочитанными;
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- ориентироваться  в  книге/учебнике,  опираясь  на  её  аппарат  (обложку,  оглавление, 
аннотацию, предисловие, иллюстрации);
- выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого, уметь пользоваться 
систематическим каталогом;
- рассказать о прочитанной книге (автор, название, тема);
- под  руководством  взрослого  обращаться  к  справочной  литературе  для  получения 
дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.
Ученик получит возможность научиться:
- определять главную мысль текста
- соблюдать  нормы  русского  и  родного  литературного  языка  в  собственной  речи  и  
оценивать  соблюдение  этих  норм  в  речи   собеседников  (в  объёме  представленного  в  
учебнике материала);
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова  
(по словарю учебника) обращаясь за помощью кучителю, родителям и др.
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать  употребление  в  тексте  слов  в  прямом  и  переносном  значении  
(простые случаи).
3 класс
 Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Работа с текстом» 
в  3  классе  является  формирование  следующих  умений:  самостоятельно 
определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при о
бщении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества).
- В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
- Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему.
- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
- Работая  по плану,  сверять  свои действия с  целью и,  при необходимости,  исправлять 
ошибки с помощью учителя.
Познавательные УУД:
- Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  самостоятельно предполагать,  какая 
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
- Отбирать  необходимые  для  решения  учебной  задачи  источники  информации  среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
- Добывать  новые  знания:  извлекать  информацию,  представленную  в  разных  формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий.
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.
- Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  составлять  простой  план 
учебно-научного текста.
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с у
чётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
-  Донести  свою  позицию  до  других:  высказывать  свою  точку  зрения  и  пытаться  её 
обосновать, приводя аргументы.
-  Слушать  других,  пытаться  принимать  другую точку  зрения,  быть  готовым изменить 
свою точку зрения.
- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
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 (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 
себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.
- Договариваться  с  людьми:  выполняя  различные  роли  в  группе,  сотрудничать  в 
совместном решении проблемы (задачи).
-Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
3  класс
Предметные результаты:
Ученик научится:
-  различать  произведения  фольклора  и  литературы;  приводить  примеры произведений 
фольклора разных народов России, находить в них отражение нравственных ценностей 
(служение России, милосердие, творчество, мужество и т. д.), факты бытовой и духовной 
культуры;
- соотносить  прочитанные  художественные  тексты  с  произведениями  других  видов 
искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты;
- владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со скоростью, позволяющей 
понимать  прочитанное,  правильно  (без  искажений),  сознательно  и  выразительно 
(передавая своё отношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в 
соответствии  с  учебной  задачей  обращаться  к  разным  видам  чтения  (изучающее, 
выборочное, ознакомительное);
- воспринимать  содержание  художественного,  научно-популярного,  учебного  текстов, 
осмысливать, излагать и интерпретировать фактический материал; отвечать на вопросы в 
устной и письменной формах,  подтверждать свой ответ примерами из текста;  задавать 
вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать 
в беседе по прочитанному; определять тему и под руководством взрослого главную мысль 
прочитанного или прослушанного произведения;
-  определять  в  произведении  хронологическую последовательность  событий,  находить 
портретные характеристики персонажей, описание пейзажа, интерьера. Составлять план 
текста  (вопросный,  номинативный,  цитатный).  Пересказывать  текст  (подробно, 
выборочно, сжато);
- характеризовать  героев  произведения,  давать  оценку  их  поступкам;  устанавливать 
взаимосвязь  между  поступками,  мыслями,  чувствами  героев.  Сравнивать  героев 
произведения по заданным критериям, а также самостоятельно определять критерии для 
сравнения;
- находить в  тексте  средства художественной выразительности (олицетворение,  эпитет, 
сравнение),  понимать  их  роль  в  произведении,  использовать  выразительные  средства 
языка в собственном высказывании;
- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей 
и других источников информации;
- составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме;
- применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: выразительно читать 
наизусть, участвовать в драматизации, создавать (и озаглавливать) собственный текст на 
основе прочитанных произведений (рассказ от имени одного из героев, с изменением лица 
рассказчика, с вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать текст 
по аналогии с прочитанными;
- выбирать книги для самостоятельного чтения,  владеть библиографической культурой; 
при выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, оглавление, 
аннотацию, предисловие, иллюстрации);
- составлять  аннотацию  к  прочитанной  книге  и  краткий  отзыв  о  произведении  по 
заданному образцу;
- самостоятельно  определять  источники  и  находить  необходимую  информацию  в 
соответствии с учебной задачей под руководством взрослого.
Ученик получит возможность научиться:
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- соблюдать  нормы  русского  и  родного  литературного  языка  в  собственной  речи  и  
оценивать  соблюдение  этих  норм  в  речи  собеседников  (в  объёме  представленного  в  
учебнике материала);
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова  
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю,  
родителям и др.
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать  употребление  в  тексте  слов  в  прямом  и  переносном  значении  
(простые случаи);
- оценивать уместность использования слов в тексте

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 КЛАСС
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№
п/п

Кол-
во 

часов

Формы проведения занятий

1-2 Работа с текстом «Спала кошка на 
крыше…»  Л.Толстого 2

Фронтальная  работа,  индивидуальная 
работа.

3 Работа с текстом «Была у Насти кукла…» 
Л.Толстого

1 Учебная игра, работа в паре.

4 Работа с текстом «Медведь» по 
Е.Чарушину

1 Фронтальная работа, учебная игра.

5 Работа с текстом «Хотела галка пить…» 
Л.Толстого

1 Фронтальная работа, наблюдение.

6 Работа с текстом «Старик сажал 
яблони…» Л.Толстого

1  Учебная дискуссия.

7-8 Работа с текстом «Лиса» по Е.Чарушину 2 Фронтальная работа, наблюдение.

9-
10

Работа с текстом «Весной скворец весь 
горит…» А.Тихонова

2 Фронтальная  работа,  индивидуальная 
работа, наблюдение.

11 Работа с текстом «Хороша весна в 
лесу…» А.Тихонова

1 Урок-путешествие.

12-
13

Работа с текстом «Пошла Катя по утру по 
грибы…» по Л.Толстому

2 Фронтальная работа,  работа в паре.

14 Работа с текстом «Слон» Е.Чарушина 1 Фронтальная  работа,  индивидуальная 
работа.

15 Работа с текстом «Надя приехала к 
бабушке в  колхоз…» Я.Тайца

1 Урок-путешествие.

16 Работа с текстом «Издали горы кажутся 
строгими…» А.Тихонова

1 Фронтальная работа, наблюдение.

17 Работа с текстом «Охотился кит как-то 
близ устья реки…» С.Сахарнова

1 Фронтальная работа,  работа в паре.

18 Работа с текстом «Всё здесь» Я.Тайца 1 Урок-путешествие.

19 Работа с текстом «Просто старушка» 
В.Осеевой

1 Фронтальная работа, учебная игра.

20-
21

Работа с текстом «По пояс» по Я.Тайцу 2 Урок-путешествие.

22-
23

Работа с текстом «Зимой» С.Редозубова и 
др.

2 Фронтальная работа, практическая работа.

24 Работа с текстом «Почему с тополей 
падает снег?»  По материалам 
энциклопедии

«Хочешь знать почему?»

1 Фронтальная работа, исследование.
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2 КЛАСС
№ 

п/п
Тема урока Кол-во 

часов
Формы проведения занятий

1 Работастекстом
И.Соколова–Микитова«Влесу». 1

Фронтальная работа, индивидуальная работа.

2 РаботастекстомВ.Осеевой«Плохо» 1 Фронтальная работа, учебная игра, работа в 
паре.

3 Работа с текстом Л.Толстого «Два товарища» 1 Фронтальная работа, учебная игра.

4 Работа с текстом В. Бурлакова«Нарассвете» 1 Фронтальная  работа,  учебная  игра,  работа  в 
паре.

5 Работа с текстом А.Тихонова«Гдевода,там 
жизнь»

1 Фронтальная работа, учебная игра, работа в 
паре.

6 Работа с текстом С.Михалкова«Аистыи 
лягушки».

1 Фронтальная работа, учебная игра, работа в 
паре.

7-8 Работа с текстом И.Пузанова«Нарыбалке». 2 Фронтальная работа, учебная игра.

9 Работастекстом
В.Бехревского«Мишкаподдеревом»

1 Фронтальная работа, работа в паре.

10-
11

РаботастекстомИ.Соколова- Микитова
«Налеснойдороге»

2 Учебная дискуссия.

12 Работастекстом Л.Яхнина
«Силачи».

1 Фронтальная работа, учебная игра, работа в 
паре.

13 Работастекстом А.Тихонова
«Сороки».

1 Урок-путешествие.

14 Работастекстом из
детской энциклопедии.

1 Фронтальная работа, работа в паре.

15-
16

Работастекстом К.Ушинского
«Играющиесобаки»

2 Учебная игра, работа в паре.

17 Работа с текстом И. Соколова–Микитова
«Утромв лесу»

1 Учебная дискуссия.

18 Работастекстом Е.Пермяка
«Перваярыбалка»

1 Фронтальная работа, наблюдение.

19 РаботастекстомИ.Соколова–Микитова«Белка» 1 Урок-путешествие.

20 Работа с текстом С.Михалкова«Нестоит 
благодарности».

1 Учебная дискуссия.

25 Работа с текстом «Дома у бабушки были 
куры…» Я.Тайца

1 Фронтальная работа, учебная игра.

26 Работа с текстом «Что касается 
сообразительности…» А.Тихонова

1 Фронтальная работа, индивидуальная 
работа, работа в паре.

27 Работа с текстом «По грибы» Я.Тайца 1 Учебная дискуссия.

28 Работа с текстом «Три товарища» 
В.Осеевой

1 Фронтальная работа, учебная игра, работа 
в паре.

29 Работа с текстом «Собака –близкий 
родственник волку…»

по И.Шустовой

1 Фронтальная работа, индивидуальная 
работа, работа в паре.

30 Работа с текстом «Издали на лесной 
опушке…»  по Н.Юрцевичу

1 Фронтальная работа, учебная игра, работа 
в паре.

31-
32

Работа с текстом «Дедушка 
рассказывал…»

по Н.Юрцевичу

2 Фронтальная работа, практическая работа.

33 Итоговое занятие. 1 Фронтальная работа, учебная игра.

Итого 33



539

21-
22

Работастекстом Г.Цыферова
«Жилна свете слоненок».

2 Фронтальная работа, учебная игра

23 Работастекстом В.Кологрива
«Жизнькузнечика»

1 Фронтальная работа, учебная игра, 
наблюдения

24-
25

Работастекстом С.Аксакова«Щенок». 2 Фронтальная работа, учебная игра

26-
27

Работа стекстом Ш.Перро«Золушка» 2 Фронтальная работа, индивидуальная работа.

28 Работастекстом Н.Юрцевича
«Красавицарусскихлесов»

1 Фронтальная работа, индивидуальная работа.

29 Работастекстом С.Юцзунь
«СветлячокиМуравей»

1 Урок-путешествие

30 Работастекстом В.Танасийчука«Лосось». 1 Фронтальная работа, индивидуальная работа, 
наблюдение

31-
32

Работа  стекстом В.Коржикова
«Прогулкаполесу»

2 Урок-путешествие

33-
34

Итоговоезанятие. 2 Фронтальная работа, индивидуальная работа

Итого: 34

3-4  КЛАСС
№ 
п/п

Тема урока Кол-во 
часов

Формы проведения занятий

1 Текст-описание
Г. Николаева «Ливень» 1

.  Участвовать  в  учебном  диалоге  при 
обсуждениипрочитанного  или  прослушанного 
текста.

2 Текст-описание Г.Скребицкий
«Солнечный день в самом начале лета»

1 Сравнивать между собойобъекты,    
описанные    в    тексте,                    
выделяя         два-

3
4

Работа с текстом К.Ушинского
«Гнездо ласточки»

2 Выделять главное в текстах
учебника (в соответствии с заданиями).

5 Публицистический текст Хочу всё знать. Сахар 1 Учебная дискуссия.

6 Повествовательный текст А.Бострома
«Кошка и еж»

1 Фронтальная работа, индивидуальная работа

7 Текст-описание С.Аксаков «Осень» 1 Фронтальная работа, наблюдение

7 Работа с художественным текстом С. 
Михалкова «Ответ».

1 Фронтальная работа, индивидуальная работа, 
работа в паре.

8 Работа с научным текстом «Божья коровка» по 
материалам энциклопедии «Что такое. Кто 
такой».

1 Учебная дискуссия.

9 Работа с научным текстом «Воздух» по 
материалам энциклопедии «Хочу всё знать».

1 Учебная дискуссия.

10 Работа с художественным текстом А. 
Старостина «На Ямале».

1 Урок-путешествие.

11 Работа с научным текстом «Змеи» по 
материалам энциклопедии «Что такое. Кто 
такой».

1 Фронтальная работа, индивидуальная работа, 
наблюдение

12 Работа с художественным текстом Э. Шима 
«Живые цветы».

1 Урок-путешествие.

13 Работа с научным текстом «Цирк» по 
материалам энциклопедии «Что такое. Кто 
такой».

1 Учебная дискуссия.

14 Работа с художественным текстом Л. 
Киселёвой «И так бывает».

1 Фронтальная работа, индивидуальная работа, 
работа в паре.
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15 Работа с научным текстом по материалам 
энциклопедии «Что такое. Кто такой».

1 Учебная дискуссия.

16
17

Работа с художественным  текстом А. 
Тихонова «Скоро зима».

2 Фронтальная работа, индивидуальная работа, 
наблюдение

18
19

Работа с художественным текстом И. 
Соколова-Микитова «В сосновых борах».

2 Урок-путешествие.

20 Работа с научным текстом по материалам 
энциклопедии «Что такое. Кто такой».

1 Учебная дискуссия.

21
22

Работа с художественным текстом Л. 
Киселёвой «Башмачки».

2 Фронтальная работа, индивидуальная работа, 
работа в паре.

23 Работа с научным текстом «Собаки» по Э. 
Бауэру

1 Учебная дискуссия.

24 Работа с художественным текстом С. 
Михалкова «Осёл и бобр».

1 Фронтальная работа, индивидуальная работа.

25 Работа с художественным текстом «Оленёнок» 
по записям В. Васильева.

1 Фронтальная работа, индивидуальная работа, 
работа в паре.

26
27

Работа с художественным текстом В. Осеевой 
«На катке».

2 Фронтальная работа,  работа в паре.

28 Работа с научным текстом «Растения» по 
материалам энциклопедии «Хочу все знать».

1 Учебная дискуссия.

29
30

Работа с художественным текстом «Калина» по 
И. Соколову-Микитову.

2 Фронтальная работа, индивидуальная работа, 
наблюдение

31
33

Работа с научным текстом по материалам 
энциклопедии «Тайны окружающего мира» З. 
А. Клепининой.

2 Учебная дискуссия.

34 Работа с научным текстом о животных по А. 
Клыкову.

1 Извлечение необходимой информации из 
прочитанного текста.

Итого: 34 

2.1.10.3. КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС «РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Примерная рабочая программа коррекционного курса «Развитие зрительного восприятия» 
для  общеобразовательных  организаций,  реализующих  адаптированные  основные 
общеобразовательные  программы  начального  общего  образования  слабовидящих 
обучающихся  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного 
стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными 
возможностями  здоровья,  Федеральной  адаптированной  образовательной  программы 
начального  общего  образования  для  слабовидящих  обучающихся  (вариант  4.2  ФАОП 
НОО). 
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КОРРЕКЦИОННОГО  КУРСА  «РАЗВИТИЕ 
ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ» 
Коррекционный курс «Развитие зрительного восприятия» направлен на формирование у 
слабовидящих обучающихся представлений о зрительных сенсорных эталонах, овладение 
способами  зрительного  обследования  предметов  и  объектов  окружающей 
действительности, выполнения предметно-практических действий на зрительной основе, 
развитие  навыков  восприятия  глубины  пространства  и  предметности  восприятия, 
обучение способам использования нарушенного зрения в различных видах деятельности, 
его  охраны,  стабилизации,  развития  и  повышения  функциональных  возможностей 
зрительной системы. 
Курс  «Развитие  зрительного  восприятия»  занимает  важное  место  среди  курсов 
коррекционно-развивающей  области,  реализуемых  для  слабовидящих  обучающихся  на 
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уровне начального общего образования, так как уровень развития зрительного восприятия 
определяет результативность овладения обучающимися данной группы навыками письма 
и чтения. Наряду с этим, необходимо учитывать, что младший школьный возраст является 
сензитивным периодом для развития зрительного восприятия. 
Для слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста характерны нарушения 
зрительного  восприятия,  которые  проявляются  в  таких  особенностях,  как  снижение 
скорости,  качества  и  точности  зрительного  восприятия,  схематизм,  фрагментарность  и 
искаженность восприятия предметов, нарушение целостности и дистантности восприятия, 
трудности  целостного,  детального  и  последовательного  восприятия  детализированных 
сюжетных  изображений,  трудности  восприятия  различных  конфигураций  рисунка, 
овладения  графо-моторными  навыками,  несформированность  зрительно-моторной 
координации,  пропуск  или  добавление  элементов  в  череде  однородных  предметов, 
снижение  количества  и  качества  зрительных  предметно-пространственных 
представлений.  Все  эти  особенности  приводят  к  возникновению  у  слабовидящих 
обучающихся значительных затруднений в  процессе восприятия предметов и объектов 
окружающего  мира.  Среди  них:  трудности  в  определении  пространственного 
расположения  предметов,  расстояния  между  ними,  глубины  пространства,  в 
осуществлении зрительно-пространственной ориентировки,  в  соотнесении предметов,  в 
восприятии  движущихся  объектов.  Низкий  уровень  развития  зрительного  восприятия 
обусловливает  появление  у  слабовидящих  обучающихся  специфических  особенностей 
психофизического  развития,  к  числу  которых  относятся  несформированность  навыков 
зрительной  ориентировки  в  пространстве,  зрительных  предметно-пространственных 
представлений,  бедность  чувственного  опыта,  нечеткость,  неточность, 
недифференцированность,  а  в  ряде  случаев,  и  неадекватность  зрительных  образов, 
специфические  трудности  в  овладении  двигательными  навыками.  Перечисленные 
особенности  зрительного  восприятия  оказывают  негативное  влияние  на  их  учебно-
познавательную  деятельность,  что  проявляется  -  развитие  зрительной  и  общей 
утомляемости,  своеобразие  компенсаторных  способов  действия,  замедленность  и 
снижение  качества  предметно-практических  действий,  выполняемых  на  зрительной 
основе,  трудности  зрительного  контроля,  овладения  измерительными  навыками, 
связанными  со  зрительно-моторной  координацией,  зрительно-пространственным 
анализом и синтезом, замедление овладения письмом и чтением.
Программа коррекционного курса «Развитие зрительного восприятия» предусматривает 
целенаправленное, планомерное и систематическое воздействие на 3 составляющие его 
стороны: функциональную, мотивационную, операционную. Реализация программы курса 
предполагает  тифлопедагогическую  деятельность  по  комплексному  решению 
офтальмологических,  психофизиологических,  психолого-педагогических  и 
педагогических задач развития зрительного восприятия у  слабовидящих обучающихся. 
Содержание коррекционного курса обеспечивает наличие тесных межпредметных связей 
с  общеобразовательными  предметами,  курсами  коррекционно-развивающей  области  и 
внеурочной  деятельности.  Эти  связи  заключаются  в  обеспечении  возможностей  для 
практического применения полученных умений и навыков зрительного восприятия.  На 
коррекционных занятиях используются подгрупповая и индивидуальная формы работы. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
«РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ»
Целью  изучения  коррекционного  курса  «Развитие  зрительного  восприятия»  является 
формирование  у  слабовидящих  обучающихся  компенсаторных  навыков  использования 
нарушенного  зрения  в  различных  видах  деятельности  (учебно-познавательной, 
ориентировочно-поисковой,  социально-бытовой  и  др.),  при  обследовании  предметов  и 
объектов  окружающей  действительности,  развитие  регулирующих,  контролирующих  и 
информационно-познавательных  функций  зрения,  а  также  охрана,  стабилизация 
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нарушенного  зрения,  профилактика  его  снижения  и  повышение  функциональных 
возможностей зрительной системы.
Задачи программы: 
 ознакомление  с  ролью  зрения  в  жизни  человека,  способами  его  охраны  и 
поддержания;
 ознакомление  с  ролью  нарушенного  зрения  в  компенсации  слабовидения, 
компенсаторными  способами  и  приемами  его  использования,  охраны  и  коррекции, 
профилактики ухудшения состояния зрительных функций;
 обучение способам и алгоритмам зрительного обследования предметов и объектов 
окружающей действительности;
 формирование  компенсаторных  навыков  использования  нарушенного  зрения  в 
различных  видах  деятельности  (учебно-познавательной,  ориентировочно-поисковой, 
социально-бытовой и др.);
 накопление,  расширение  и  обогащение  сенсорного  опыта,  развитие  умений  и 
навыков сенсорно-перцептивной деятельности;
 формирование,  расширение  и  конкретизация  зрительных  предметно-
пространственных представлений;
 формирование  и  расширение  представлений  о  зрительных  сенсорных  эталонах, 
навыков их зрительного опознания и различения, обучение их использованию при анализе 
качеств и свойств предметов и объектов окружающей действительности;
 формирование  точных,  четких,  целостных,  дифференцрованных  и 
детализированных зрительных образов объектов окружающей действительности;
 развитие восприятия глубины пространства и умения ее оценки;
 развитие навыков зрительной пространственной ориентировки;
 развитие зрительно-моторной координации;
 развитие и коррекция зрительного внимания, зрительной памяти, наглядных форм 
мышления;
 обучение самостоятельному использованию зрительных компенсаторных умений и 
навыков для установления логических и причинно-следственных связей при отражении 
предметно-объектного многообразия окружающего мира;
 обучение  использованию  осязания  в  помощь  нарушенному  зрению  при 
обследовании предметов и объектов;
 повышение  уровня  сенсорной  готовности  к  школьному  обучению,  овладению 
учебными  навыками,  в  том  числе  навыками  письма  и  чтения,  восприятия  рисунков 
различных конфигураций, сюжетных картин и измерительными навыками;
 развитие  понимания  необходимости  и  воспитания  привычки  соблюдать 
рекомендации врача-офтальмолога, а также рационально использовать тифлотехнические 
средства оптической коррекции нарушенного зрения.
МЕСТО  КОРРЕКЦИОННОГО  КУРСА  «РАЗВИТИЕ  ЗРИТЕЛЬНОГО 
ВОСПРИЯТИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На  изучение  коррекционного  курса  «Развитие  зрительного  восприятия»  в  начальной 
школе  отводятся  часы  внеурочной  деятельности  учебного  плана,  входящие  в 
коррекционно-развивающую  область.  При  реализации  варианта  4.2  ФАОП  НОО 
коррекционный курс «Развитие зрительного восприятия» изучается в 1-5 классах. Время, 
отводимое на проведение одного коррекционного занятия, составляет 40 минут.
СОДЕРЖАНИЕ  КОРРЕКЦИОННОГО  КУРСА  «РАЗВИТИЕ  ЗРИТЕЛЬНОГО 
ВОСПРИЯТИЯ» 
1 КЛАСС 
Выявление уровня готовности к освоению программы курса.
Охрана зрения и стабилизация зрительных функций.
Зрение  и  его  роль  в  жизни  человека.  Роль  нарушенного  зрения  в  различных  видах 
деятельности.  Зрительная  работоспособность.  Приемы рационального  использования  и 
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дозирования  использования  нарушенного  зрения.  Зрительное  утомление,  его  основные 
признаки. Комплексы зрительной гимнастики для профилактики зрительного утомления. 
Гигиена  зрения.  Знакомство  с  тифлотехническими  средствами  оптической  коррекции 
(очки,  лупы,  линзы,  бинокли).  Обучение  их  использованию  при  рассматривании 
предметов. 
Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения.
Понятие  «Линия».  Прямая  линия,  расположенная  в  разном  положении.  Работа  с 
геометрическими  фигурами  (круг,  квадрат,  прямоугольник)  путем  зарисовки, 
конструирования,  вырезания.  Создание  из  геометрических  фигур  узоров,  предметных 
изображений, сложных геометрических фигур (два треугольника — ромб; треугольник и 
квадрат  —  пятиугольник  и  т.д.).  Понятие  «Клетка»,  ее  углы,  стороны.  Выполнение 
простых графических диктантов (3-4 команды). Выполнение различных видов штриховок. 
Обведение по внутреннему контуру. Составление орнаментов из геометрических фигур и 
выкладывание из мозаики.
Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения.
Копирование с  образца  букв по клеткам.  Классификация букв по разным основаниям. 
Копирование  букв  и  слов.  Классификация  печатных  букв  алфавита  —  строчных  и 
заглавных  —  по  количеству  элементов,  по  разным  основаниям  (построены  из  2,3,4 
палочек;  имеют овал,  большой полуовал,  малый полуовал;  направлены прямо,  вправо, 
влево; «открыты», «закрыты»). Классификация алфавита, направленная на поиск общего в 
построении букв (пары похожих друг на друга; имеют хотя бы одну большую палочку; 
похожи верхней частью). Составление из букв слова других слов и запись их. Развитие 
зрительной  дифференцировки  расстояния  между  предметами.  Зрительная 
дифференцировка расстояния между предметами (5 предметов).  Описание предметов в 
пространственном положении по  зрительной  памяти.  Обучение  использованию в  речи 
пространственной  терминологии  «дальше»,  «между»,  «ближе».  Обучение  умению 
словесно  обозначать  пространственное  расположение  предметов  с  использованием 
предлогов:  на,  над,  около,  рядом,  за,  перед.  Обучение  умению  словесно  обозначать 
пространственные положения на микро- и макроплоскости. Представления о различиях в 
удаленности  зашумленных  предметов  (предмет,  перекрывающий  контур  другого, 
расположен ближе, а перекрывающий дальше). Развитие умения видеть мелкие объекты 
на  иллюстрациях.  Обучение  зрительным  способом  выделять  пространственное 
расположение предмета в группе предметов, определять изменение его местоположения. 
Обучение чтению иллюстраций, пониманию заслоненности, зашумленности изображения 
(круг  находит  на  квадрат,  дерево  на  фоне  дома,  пересечение  линий,  полос  и  др.).  
Понимание изображение перспективы в рисунке. Создание на фланелеграфе сюжетного 
изображения  в  перспективе  и  их  срисовыванию.  Обучение  составлению  схем  пути  и 
считыванию пространственных положений предметов на схеме; соотнесение в большом 
пространстве;  выполнение  заданий  на  ориентировку  в  пространстве  по  словесному 
описанию,  схеме  с  учетом точек  отсчета:  от  себя,  от  товарища,  от  других  предметов. 
Обучение умению зрительно ориентироваться в макропространстве с привлечением всех 
анализаторов.
Развитие информационно-познавательной роли зрения.
Активизация  представлений  о  круге,  квадрате,  прямоугольнике.  Знакомство  с  шаром, 
кубом. Основные цвета и оттенки, правильное использование эталона цвета при описании, 
классификации групп предметов. Сравнение и различие друг от друга цветов: красного — 
желтого, синего — зеленого, желтого — зеленого. Различение цвета движущегося объекта 
и  нескольких  объектов.  Создание  узоров,  цветных  композиций  на  фланелеграфе, 
магнитной  доске,  из  мозаики.  Определение  реальной  величины предметов.  Сравнение 
предметов  по  трем  параметрам  (цвет,  форма,  величина).  Зрительный  анализ  длины, 
ширины, высоты предметов; проведение размеров с помощью условных мер; сличение 
размеров  разных  предметов.  Называние  в  процессе  наблюдения  близких  и  дальних, 
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высоких и низких,  толстых и тонких,  широких и узких объектов.  Создание на основе 
наблюдений  за  натурой  из  плоскостных  изображений  композиций  на  фланелеграфе  с 
учетом  пространственных  положений  и  отношений.  Нахождение  месторасположения 
деталей,  целого  предмета,  составление  и  дополнение  из  частей  целого  предмета, 
сюжетного изображения. Создание изображений макетов (на фланелеграфе по образцу, 
собственному  замыслу  обучающихся.  Создание  из  вырезанных  геометрических  фигур 
шахматной доски,  узора,  коврика.  Упражнения на развитие глазомера.  Упражнения на 
сличение  изображений  по  принципу  сходства  и  различия,  группировка  предметов  по 
отдельным признакам (форма, цвет, величина или пространственное положение). Анализ 
формы предметов  соответственно эталонам (у  яблока  форма может  быть  круглой или 
овальной, вверху у него ямка и внизу также углубление). Тренировка зрительных функций 
(различение,  локализация,  фиксация,  конвергенция,  аккомодация,  прослеживание) 
посредством выделения и различения свойств и признаков предметов.  Формирование и 
расширение  представлений  о  предметах  и  явлениях  окружающей  действительности. 
Представления  о  мебели,  одежде,  обуви,  учебных  принадлежностях,  посуде,  овощах, 
фруктах, о транспорте, ближайшем окружении. Группировка предметов по их признакам 
(форма,  цвет,  размер,  материал).  Обучение  зрительно-двигательным  умениям 
планомерного  и  целенаправленного  обследования  предметов,  картинок,  выделению 
главных  признаков.  Упражнения  на  развитие  скорости  и  полноты  зрительного 
обследования.  Обучение  восприятию  объекта  и  его  описанию  по  плану  —  символу. 
Рассматривание сюжетной картины по плану с выделением и обозначением трех планов. 
Формирование и уточнение представлений о схеме тела.  Восприятие позы и движения 
тела, конечностей, головы. Нахождение правой и левой руки и ноги у себя и на рисунке. 
Сравнение  2  картин  по  содержанию.  Установление  последовательности  событий, 
изображенных на  сюжетных картинах.  Определение  и  составление  схем частей  суток, 
времен года. Режим дня обучающегося, использование в речи слов — наречий: вечером, 
утром,  ночью, днем,  сначала,  потом,  раньше,  позже,  часто,  редко,  рано,  поздно,  чаще, 
реже.
В случае отсутствия коррекционной подготовки по развитию зрительного восприятия  
на  уровне  дошкольного  образования  в  1  классе  реализуется  первоначальный  этап  
формирования, знаний, умений, навыков и представлений.
2 КЛАСС 
Диагностика уровня сформированности умений и навыков, освоенных в 1 классе.
Охрана зрения и стабилизация зрительных функций.
Соблюдение  режима  охраны  зрения  и  индивидуальных  рекомендаций  врача-
офтальмолога.  Гигиена  зрения.  Практика  применения  тифлотехнических  средств 
оптической коррекции в учебно-познавательной, ориентировочно-поисковой и социально-
бытовой деятельности. Профилактика зрительного утомления и перегрузок. Физкультура 
и зрение,  соблюдение индивидуальных ограничений.  Комплексы упражнений для глаз. 
Обучение навыкам выполнения зрительной гимнастики.
Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения.
Закрепление умений и навыков, освоенных в 1 классе. Обучение навыкам ориентировки 
на  листе  клетчатой  бумаги.  Понятие  «точка».  Упражнение  в  отличиях  точки  от 
маленького круга, объемной и плоской фигуры путем выполнения работ при рисовании по 
клеточкам.  Прямая  линия,  расположенная  в  разном  положении  (горизонтальная, 
вертикальная,  наклонная,  прямая,  ломанная,  волнистая,  дугообразная,  замкнутая, 
незамкнутая)  и  их  сочетания.  Работа  с  геометрическими  фигурами  (круг,  квадрат, 
прямоугольник)  путем  зарисовки,  конструирования,  вырезания.  Проведение 
диагональных  линий  в  квадрате,  прямоугольнике.  Выполнение  графических  работ  по 
готовому  образцу  и  зрительной  памяти.  Раскрашивание  картинок  с  использованием 
оттенков цветов. Нахождение в задания закономерности и продолжение их по аналогии. 
Ориентировка на листе клетчатой бумаги. Выполнение простых графических диктантов 
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(4-5  команд).  Выполнение  различных  видов  штриховок.  Обведение  по  внешнему  и 
внутреннему  контуру.  Построение  фигуры  равной  данной  (с  помощью  кальки). 
Составление  орнаментов  из  геометрических  фигур  и  выкладывание  из  мозаики. 
Размещение предмета в заданной точке.
Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения.
Закрепление умений, полученных во 1-м классе. Копирование с образца букв по клеткам. 
Классификация букв по разным основаниям. Копирование букв и слов. Классификация 
печатных букв алфавита - строчных и заглавных – по количеству элементов, по разным 
основаниям  (построены  из  2,3,4  палочек;  имеют  овал,  большой  полуовал,  малый 
полуовал;  направлены  прямо,  вправо,  влево;  «открыты»,  «закрыты»).  Классификация 
алфавита, направленная на поиск общего в построении букв (пары похожих друг на друга; 
имеют  хотя  бы  одну  большую  палочку;  похожи  верхней  частью).  Классификация 
алфавита, направленная на поиск различного в построении букв. 

Исключение из данных букв лишней. Составление из данных букв слов. Обучение 
находить неизвестные буквы. Разгадывание кроссворда. Лабиринты линейные и круговые. 
Прослеживание пути рукой и глазом. Обозначение цифрой количества элементов в букве. 
Составление  из  букв  слова  других  слов  и  запись  их.  Развитие  зрительной 
дифференцировки  расстояния  между  предметами.  Зрительная  дифференцировка 
расстояния между предметами (5-7 предметов). Описание предметов в пространственном 
положении по зрительной памяти. Использование в речи пространственной терминологии 
«дальше»,  «между»,  «ближе».  Формирование  умения  словесно  обозначать 
пространственное расположение предметов с использованием предлогов: на, над, около, 
рядом,  за,  перед.  Представления  о  различиях  в  удаленности  зашумленных  предметов 
(предмет, перекрывающий контур другого расположен ближе, а перекрывающий дальше). 
Развитие  умения  видеть  мелкие  объекты  на  иллюстрациях.  Создание  композиции  на 
фланелеграфе с учетом пространственного положения на картине, с помощью силуэтов, с 
учетом  положения.  Обучение  зрительным  способом  выделять  пространственное 
расположение предмета в группе предметов, определять изменение его местоположения. 
Обучение составлению схем пути и считыванию пространственных положений предметов 
на схеме; соотнесение в большом пространстве; выполнение заданий на ориентировку в 
пространстве  по  словесному  описанию,  схеме  с  учетом  точек  отсчета:  от  себя,  от 
товарища,  от  других  предметов.  Обучение  умению  зрительно  ориентироваться  в 
макропространстве (в том числе на улице) с привлечением всех анализаторов.
Развитие информационно-познавательной роли зрения.
Закрепление представлений о круге, квадрате, прямоугольнике, шаре, кубе. Знакомство с 
цилиндром, параллелепипедом. Узнавание отдельных форм и соотнесение между собой 
однородных (угольных, округлых) форм. Сравнение предметов по длине, ширине, высоте 
и словесное обозначение этих соотношений. Проведение замеров длины, высоты, ширины 
с помощью условных мерок.   Сравнение и различие друг от друга цветов:  красного – 
желтого, синего – зеленого, желтого – зеленого. 
Локализация красного цвета из сине-зеленых,  синего из красно – желтых,  зеленого из 
красно – синих, желтого из сине – красных. Сравнение предметов по трем параметрам 
(цвет,  форма,  величина).  Формирование  умения  работать  с  перфокартой.  Составление 
сложной  конфигурации  из  простых  форм,  с  использованием  игры  «Танграм»). 
Формирование  и  расширение  представлений  о  предметах  и  явлениях  окружающей 
действительности. Представления о мебели, одежде, обуви, учебных принадлежностях, о 
транспорте,  спортивных  тренажерах,  комнатных  растениях,  ближайшем  окружении. 
Отработка  и  закрепление  навыков  зрительного  обследования  предметов  и  картинок  с 
выделением  их  главных  признаков.  Группировка  предметов  по  их  признакам  (форма, 
цвет, размер, материал). Закрепление и отработка навыков восприятия объекта и описания 
его по плану – символу. Составление описательных загадок о воспринимаемых предметах 
и  объектах  по  алгоритму.  Нахождение  реальных  предметов  по  силуэтам.  Сравнение 
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предметов,  путём  выделения  из  множества  по  типу  «Найди  отличия».  Нахождение 
отличий  на  натуральных  предметах  и  их  изображениях.  Рассматривание  сюжетной 
картины по плану с  выделением трех планов.  Уточнение представлений о схеме тела. 
Восприятие  позы  и  движения  тела,  конечностей,  головы.  Понимание  и  правильное 
выполнение заданий, связанных с направлением движений: вправо – влево, вверх – вниз 
по схематичному рисунку. Различение правой и левой руки и ноги у себя и на рисунке.  
Сравнение  2-х  картин  по  содержанию.  Установление  последовательности  событий, 
изображенных на  сюжетных картинах.  Определение  и  составление  схем частей  суток, 
времен  года.  Определение  эмоционального  состояния  (радость,  горе,  страх,  гнев, 
удивление).  Графическое  изображение  и  моделирование  эмоциональных  состояний. 
Определение социальной принадлежности.
Закрепление представлений о режиме дня обучающегося, использование в речи слов – 
наречий: вечером, утром, ночью, днём, сначала, потом, раньше, позже, часто, редко, рано, 
поздно, чаще, реже.
3 КЛАСС 
Диагностика уровня сформированности умений и навыков, освоенных в 1, 2 классах.
Охрана зрения и стабилизация зрительных функций.
Соблюдение  режима  охраны  зрения  и  индивидуальных  рекомендаций  врача-
офтальмолога.  Гигиена  зрения.  Практика  применения  тифлотехнических  средств 
оптической коррекции в учебно-познавательной, ориентировочно-поисковой и социально-
бытовой деятельности. Профилактика зрительного утомления и перегрузок. Физкультура 
и зрение,  соблюдение индивидуальных ограничений.  Комплексы упражнений для глаз. 
Закрепление навыков выполнения зрительной гимнастики.
Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения.
Закрепление  умений  и  навыков,  освоенных  в  1,  2  классах.  Продолжение  обучению 
ориентировки на  листе  бумаги в  клетку.  Выполнение графических диктантов (до 9-10 
команд).  Расширение  представлений  о  геометрических  фигурах,  замкнутых  и 
незамкнутых линиях.  Знакомство с ромбом, трапецией,  многоугольником, овалом и их 
изображениями. Составление предметов из контуров известных геометрических фигур и 
их штриховка. Сравнение, выражение в слове результата наблюдения, обоснование своего 
варианта.  Выполнение  графических  заданий  на  листе  в  узкую  линейку.  Изображение 
простых  плоскостных  геометрических  фигур  (квадрат,  прямоугольник,  треугольник, 
круг). Понятие о симметрии предмета. Расположение предметов в ряд по горизонтали и 
вертикали на одной линии с учетом высоты предмета, а также определением большие и 
маленькие строки.
Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения.
Закрепление  умений,  полученных  во  1,  2  классах.  Копирование  объектов  с  большим 
количеством мелких деталей. Классификация письменных букв алфавита – строчных и 
заглавных  –  по  равным  основаниям:  по  количеству  элементов,  по  открытости  – 
закрытости  букв.  Поиск  ошибок  и  их  исправление.  Отыскивание  чисел  в  таблицах. 
Кроссворды.  Определение  закономерностей  и  заполнение  пустых  клеток.  Заполнение 
таблиц  с  использованием  шифра.  Лабиринты.  Определение  удаленности  предметов  в 
зависимости от насыщенности окраски (чем дальше, тем менее насыщен). Прослеживание 
пути  указкой,  а  затем  глазами.  Формирование  представлений  о  протяженности 
пространства, о расстоянии между предметами в процессе передвижения. Упражнение в 
узнавании  предметов  на  большом  расстоянии.  Обучение  зрительной  оценке 
пространственных  отношений  между  предметами,  оценке  положения  одного  предмета 
относительно  других,  отражение  этих  отношений  в  практической  деятельности. 
Закрепление  навыков  использования  в  речи  пространственной  терминологии. 
Составление  под  руководством  педагога  схем  пути  и  считыванию  пространственных 
положений  предметов  на  схеме;  соотнесение  в  большом  пространстве;  выполнение 
заданий  на  ориентировку  в  пространстве  по  словесному  описанию  и  письменной 
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инструкции, схеме с учетом точек отсчета: от себя, от товарища, от других предметов. 
Зрительная ориентировка в макропространстве (в том числе на улице) с привлечением 
всех анализаторов.
Развитие информационно-познавательной роли зрения.
Локализация заданных форм из множества других, определения формы предмета или его 
частей.  Обучение узнавать геометрические фигуры в разных положениях по основным 
признакам,  несмотря  на  варьирование  несущественных.  Знакомство  с  категорией 
четырёхугольник: квадрат, ромб, трапеция, прямоугольник, параллелограмм. Выделение 
на картинках заданных геометрических фигур (геометрические фигуры на предметных и 
сюжетных  картинках  и  в  качестве  элементов  и  как  мелкие  включения).  Сравнение 
предлагаемых  изображений  с  эталонами.  Анализ  сложной  геометрической  формы, 
выделяя все конфигурации составных частей (в пятиугольнике треугольник и квадрат, в 
прямоугольнике два квадрата). Узнавание и называние трапеции как четырехугольника, 
локализация  из  множества  пятиугольников  и  треугольников.  Знакомство  с  призмой, 
пирамидой,  конусом.  Формирование  умения  в  точечном изображении видеть  предмет. 
Развитие  способности  узнавать  предметы  в  контуре,  силуэте,  их  классификация. 
Составление  описательного  рассказа  по  предложенному  плану.  Научение  выделять  в 
окружающем (с увеличением расстояния до предмета) светлые и темные тона красного, 
желтого, зеленого, синего цветов. Локализация желтого из множества желто-оранжевых 
цветов,  красного  из  оранжево-красных  и  фиолетово-красных.  Закрепление  умения 
создания цветовых гам по насыщенности: от светлого к темному и наоборот. Развитие 
умения узнавать предмет по его окраске при любой освещенности.  Поиск отличий на 
иллюстрациях. Поиск определенных фигур, предметов, расположенных на зашумленном 
контуре (до 6-и фигур). Составление сложной фигуры из простых форм (игра «Танграм»). 
Формирование  и  расширение  представлений  о  предметах  и  явлениях  окружающей 
действительности.  Представления  о  мебели,  одежде,  обуви,  зимующих  и  перелетных 
птицах, домашних и диких животных, животных степи, тундры, диких растениях, кустах, 
деревьях,  о  транспорте.  Отработка  и  закрепление  навыков  зрительного  обследования 
предметов  и  картинок  с  выделением  их  главных  признаков.  Построение  рядов  из 
предметов в порядке убывания и возрастания (до 10 предметов). Знакомство со схемой 
тела  стоящего  напротив,  спиной,  лицом  к  доске.  Узнавание  и  воспроизведение  позы 
человека по схеме. Изображение позы на схеме (лежит на боку, на спине, сидит на стуле, 
на  корточках,  на  полу,  ноги вперед,  руки на  коленях,  стоит прямо,  на  коленях и  др.) 
Расположение  и  моделирование  позы  на  индивидуальном  фланелеграфе.  Описание 
действий  персонажей,  изображенных  на  картине,  выделение  основных  признаков  и 
установление  коротких  функциональных  связей.  Выделение  главного  и  называние 
картины.  Различение  эмоционального  состояния  по  схематическим  изображениям. 
Знакомство  с  эмоциями:  интерес,  вина.  Графическое  изображение  и  моделирование 
эмоционального состояния. Обучение пониманию своих чувств и чувств других людей и 
рассказывание об этом. Использование явлений природы, изображенных на картине для 
ориентировки  во  времени.  Уточнения  понятия  неделя,  составление  модели  с 
употреблением  слов  вчера,  завтра,  послезавтра,  позавчера,  сегодня.  Возраст  и  роли  в 
семье: сопоставление понятий и составление схемы: дед – отец – сын – брат; бабушка –  
мать – дочь – сестра.
4 КЛАСС 
Диагностика уровня сформированности умений и навыков, освоенных в 1, 2, 3 классах.
Охрана зрения и стабилизация зрительных функций.
Соблюдение  режима  охраны  зрения  и  индивидуальных  рекомендаций  врача-
офтальмолога. Гигиена зрения. Практика индивидуализированного рационального выбора 
и применения тифлотехнических средств оптической коррекции в учебно-познавательной, 
ориентировочно-поисковой  и  социально-бытовой  деятельности,  уход  за  ними. 
Профилактика зрительного утомления и перегрузок. Физкультура и зрение, соблюдение 
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индивидуальных ограничений. Комплексы упражнений для глаз. Закрепление и отработка 
навыков выполнения зрительной гимнастики.
Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения.
Отработка и закрепление умений и навыков, полученных в 1, 2, 3 классах. Закрепление 
навыков работы на листе в клетку и в узкую линейку. Выполнение графических диктантов 
(до  15  команд).  Выполнение  графических  заданий  на  листе  в  широкую  линейку. 
Изображение простых геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг) 
и  объемных  геометрических  тел  (шар,  куб,  цилиндр,  конус,  параллелепипед,  призма, 
пирамида, ромб, трапеция).  (под термином «Изображение» подразумевается рисование,  
конструирование,  моделирование  и  т.д.). Формирование  умения  находить  середину 
строки и придерживаться ее при выполнении задания. Выполнение графических работ по 
словесной  инструкции  и  по  замыслу.  Создание  образов  на  основе  схематического 
изображения. Совершенствование умения узнавать предметы по деталям и дорисовывать 
их. Конструирование из палочек по образцу и зарисовка результата. Конструирование из 
геометрических фигур по словесной инструкции и зарисовывание результата. Обведение 
через кальку, с выделением другим цветом заданной части предмета. 
Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения.
Отработка и закрепление навыков, полученных в 1, 2, 3 классах. Выполнение зрительного 
диктанта по памяти, с опорой на алгоритм выполнения: рассмотри, перечисли, запомни, 
закрой,  выложи,  рассмотри  повторно,  проверь.  Выделение  объектов  среди  подобных. 
Обучение  видению  закономерности  в  построении  фраз,  стихов,  разного  типа  задач, 
предъявляемых зрительно и на слух. Наблюдение за изменением объектов от убавления, 
прибавления  и  перестановки  деталей.  Обучение  восприятию  пространственных 
отношений  между  частями  одного  предмета,  умению  видеть  зависимость  изменения 
характеристики  предмета  от  изменения  пространственных  отношений  между  частями. 
Продолжение обучения по определению удаленности объектов в большом пространстве в 
зависимости  от  насыщенности  окраски.  Перечисление  по  памяти  предметов, 
наблюдаемых  вблизи  и  вдали.  Закрепление  умения  отражать  изобразительными 
средствами  глубину  пространства.  Прослеживание  движения  по  предложенному 
схематичному  изображению  (при  помощи  стрелок,  схематичных  рисунков), 
самостоятельное составление маршрутов. Отработка и закрепление навыков зрительной 
ориентировки в макропространстве (в том числе на улице).
Развитие информационно-познавательной роли зрения.
Совершенствование  умения  узнавать  предметы в  натуральном виде  и  их  изображения 
(реальное,  силуэтное,  контурное).  Упражнение  в  узнавании  мебели,  одежды,  обуви, 
овощей,  фруктов,  транспорта,  посуды,  растений,  птиц  и  животных  в  реальном  виде, 
предметном,  контурном  и  силуэтном  изображении.  Последовательное  рассматривание. 
Узнавание предметов, представленных в разной модальности, выделение признаков этого 
опознания, совершенствование способов зрительного обследования. Тренировка навыков 
зрительного  обследования  предметов,  картинок  и  изображений.  Совершенствование 
операций  узнавания,  локализации  из  множества,  соотнесения,  сравнения.  Закрепление 
представлений о коричневом, синем, фиолетовом, оранжевом цвете. Совершенствование 
навыков различения оттенков серого, коричневого, черного цветов. Закрепление понятий 
о темно – сером, светло – сером. Обучение локализации оттенков фиолетового из сине–
бордовых.  Закрепление  умения  создавать  цветовые  гаммы по  насыщенности  цвета:  от 
светлого к темному и по контрасту: от яркого к светлому, создавать узоры. Целостное 
прослеживание  контуров  предметов  сложной  формы.  Поиск  определенных  фигур, 
предметов, расположенных на зашумленном контуре (до 8-и фигур). Сравнение величины 
предметов по переменным параметрам. Конструирование по представлению с опорой на 
образы  зрительной  памяти.  Выделение  главных  отличительных  признаков  предметов 
одного  вида  и  рода,  узнавание  по  ним  предметов  в  новых  усложненных  условиях 
восприятия и в новых причинно-следственных связях. Узнавание и воспроизведение позы 
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человека  по  схеме.  Изображение  движения  схемой  (бежит,  идет,  приседает,  ползает, 
залезает, перелезает, подлезает, прыгает). Работа с перфокартой на соотнесение мимики и 
позы. Моделирование эмоциональных состояний. Расширение представлений об эмоциях, 
их  сравнение.  Описание  содержания  картины,  с  установлением  связей  между 
персонажами: причинных, целевых, с использованием своего собственного опыта. Подбор 
эмоций и поз к картине. Выделение и называние всех признаков времен года по плану: 
температура, осадки, почва, длинным или коротким стал день. Составление схемы времен 
года в нужной последовательности, с опорой на логику последовательности смены времён 
года. 
5 КЛАСС 
Диагностика уровня сформированности умений и навыков, освоенных в 1, 2, 3, 4 классах.
Охрана зрения и стабилизация зрительных функций.
Самостоятельное соблюдение режима охраны зрения и  индивидуальных рекомендаций 
врача-офтальмолога. Гигиена зрения. Практика индивидуализированного рационального 
выбора  и  применения  тифлотехнических  средств  оптической  коррекции  в  учебно-
познавательной, ориентировочно-поисковой и социально-бытовой деятельности, уход за 
ними.  Адекватная  и  реалистичная  оценка  своих  зрительных  возможностей,  осознание 
индивидуальных  особенностей  собственной  зрительной  системы.  Профилактика 
зрительного утомления и перегрузок. Физкультура и зрение, соблюдение индивидуальных 
ограничений. Самостоятельный рациональный выбор Комплексов упражнений для глаз в 
соответствии  с  поставленной  задачей  и  учебно-трудовой  ситуацией.  Самостоятельное 
выполнение зрительной гимнастики.
Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения.
Отработка и закрепление умений и навыков, полученных в 1, 2, 3, 4 классах. Отработка и 
закрепление навыков работы на листе в клетку, в узкую и широкую линейку. Выполнение 
графических  диктантов  (до  20  команд).  Закрепление  навыков  изображения  простых 
геометрических  фигур  (квадрат,  прямоугольник,  треугольник,  круг)  и  объемных 
геометрических тел (шар, куб, цилиндр, конус, параллелепипед, призма, пирамида, ромб, 
трапеция). Работа с развертками объемных геометрических тел. Моделирование реальных 
объектов  из  геометрических  тел.  Закрепление  умения  находить  середину  строки  и 
придерживаться  ее  при  выполнении  задания.  Выполнение  графических  работ  по 
словесной  инструкции  и  по  замыслу.  Создание  образов  на  основе  схематического 
изображения. Совершенствование умения узнавать предметы по деталям и дорисовывать 
их. Конструирование из палочек по образцу и зарисовка результата. Конструирование из 
геометрических фигур по словесной инструкции и зарисовывание результата. Обведение 
через кальку, с выделением другим цветом заданной части предмета. 
Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения.
Отработка  и  закрепление  навыков,  полученных  в  1,  2,  3,  4  классах.  Выполнение 
зрительного  диктанта  по  памяти,  с  опорой  на  алгоритм  выполнения:  рассмотри, 
перечисли, запомни, закрой, выложи, рассмотри повторно, проверь. Выделение объектов 
среди подобных. Закрепление умения видения закономерности в построении фраз, стихов, 
разного  типа  задач,  предъявляемых  зрительно  и  на  слух.  Наблюдение  за  изменением 
объектов от убавления, прибавления и перестановки деталей. Отработка и закрепление 
восприятия пространственных отношений между частями одного предмета, умения видеть 
зависимость  изменения  характеристики  предмета  от  изменения  пространственных 
отношений между частями. Отработка и закрепление навыков определения удаленности 
объектов в большом пространстве в зависимости от насыщенности окраски. Перечисление 
по памяти предметов,  наблюдаемых вблизи и  вдали.  Отработка  и  закрепление умения 
отражать изобразительными средствами глубину пространства. Прослеживание движения 
по  предложенному  схематичному  изображению  (при  помощи  стрелок,  схематичных 
рисунков),  самостоятельное составление маршрутов.  Отработка и закрепление навыков 
зрительной ориентировки в макропространстве (в том числе на улице).
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Развитие информационно-познавательной роли зрения.
Совершенствование  умения  узнавать  предметы в  натуральном виде  и  их  изображения 
(реальное,  силуэтное,  контурное).  Упражнение  в  узнавании  мебели,  одежды,  обуви, 
транспорта, посуды, растений, птиц и животных в реальном виде, предметном, контурном 
и  силуэтном  изображении.  Последовательное  рассматривание.  Узнавание  предметов, 
представленных  в  разной  модальности,  выделение  признаков  этого  опознания, 
совершенствование способов зрительного обследования. Тренировка навыков зрительного 
обследования предметов, картинок и изображений с выделением их главных признаком и 
обнаружением несущественных. Совершенствование операций узнавания, локализации из 
множества,  соотнесения,  сравнения.  Закрепление  представлений  о  цветах  и  оттенках. 
Совершенствование  навыков  различения  оттенков  цветов.  Закрепление  локализации 
оттенков фиолетового из сине–бордовых. Закрепление умения создавать цветовые гаммы 
по насыщенности цвета: от светлого к темному и по контрасту: от яркого к светлому, 
создавать узоры. Целостное прослеживание контуров предметов сложной формы. Поиск 
определенных фигур, предметов, расположенных на зашумленном контуре (до 10 фигур). 
Сравнение  величины  предметов  по  переменным  параметрам.  Конструирование  по 
представлению  с  опорой  на  образы  зрительной  памяти.  Выделение  главных 
отличительных признаков предметов одного вида и рода, узнавание по ним предметов в 
новых  усложненных  условиях  восприятия  и  в  новых  причинно-следственных  связях. 
Узнавание и воспроизведение позы человека по схеме.  Изображение движения схемой 
(бежит,  идет,  приседает,  ползает,  залезает,  перелезает,  подлезает,  прыгает).  Работа  с 
перфокартой на соотнесение мимики и позы. Моделирование эмоциональных состояний. 
Закрепление представлений об эмоциях, их сравнение. Описание содержания картины, с 
установлением  связей  между  персонажами:  причинных,  целевых,  с  использованием 
своего собственного опыта. Подбор эмоций и поз к картине. Выделение и называние всех 
признаков времен года по плану: температура, осадки, почва, длинным или коротким стал 
день. Составление схемы времен года в нужной последовательности, с опорой на логику 
последовательности смены времён года. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
«РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 осознание необходимости охраны и развития нарушенного зрения и зрительного 
восприятия, умение им пользоваться в учебной и практической деятельности; 
 сформированность  самооценки  с  осознанием  собственных  объективных 
возможностей  использования  остаточного  зрения  в  различных  видах  деятельности, 
включая социально-бытовую и пространственную ориентировку;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося,  формирование интереса к 
занятиям по развитию зрительного восприятия;
 ориентация  на  содержательные  моменты  коррекционно-образовательного 
процесса;
 стремление к совершенствованию нарушенного зрения, повышению и расширению 
возможностей его использования в различных видах деятельности, развитию зрительного 
восприятия;
 сформированность потребности в сенсорно-перцептивной деятельности;
 сформированность  установки  на  поддержание  здоровьесберегающего  поведения, 
здорового  и  безопасного  образа  жизни,  охрану,  развитие  нарушенного  зрения  и  всех 
анализаторов.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 установление связи между целью деятельности по развитию нарушенного зрения и 
зрительного восприятия, мотивом и результатом развития базовых зрительных функций;
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 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 в различных видах деятельности;
 осуществление  аналитико-синтетической  деятельности  сравнения,  сериации  и 
классификации, выбор основания и критериев для указанных логических операций;
 развитие зрительно-моторной координации;
 использование  нарушенного  зрения  в  социально-бытовой  и  пространственной 
ориентировке;
 умение  взаимодействовать  с  партнерами  в  системе  координат  «слабовидящий-
зрячий», «слабовидящий-слабовидящий» с использованием нарушенного зрения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Слабовидящие  обучающиеся  осознают  значимость  зрения  для  своего  дальнейшего 
развития  и  успешного  обучения.  Они научатся  рационально  использовать  нарушенное 
зрение  в  учебно-познавательной  деятельности  и  повседневной  жизни,  научатся 
использовать  полисенсорные  способы  чувственного  познания  предметов,  объектов, 
процессов окружающего мира. Обучающиеся получат возможность узнать о роли зрения в 
жизни  человека,  освоить  приёмы  его  охраны,  научатся  правильно  использовать 
тифлотехнические средства, повышающие различительную способность.
У  обучающихся  будет  развиваться  зрительное  восприятие,  его  механизмы  и  свойства 
(объём,  константность,  осмысленность,  обобщённость,  целостность  и  детальность, 
категоризация).
Слабовидящие  обучающиеся  освоят  ориентировочно-поисковую,  информационно-
познавательную, регулирующую и контролирующую функции зрения, способы решения 
зрительных задач на поиск и обнаружение, на сличение, идентификацию, локализацию, 
соотнесение, узнавание и называние. Обучающиеся научатся ориентироваться во внешних 
признаках объектов: цвете, величине, форме, пространственных отношениях. У них будет 
развиваться зрительная работоспособность.
Слабовидящие обучающиеся овладеют опытом визуализации чувственного опыта и его 
интериоризации,  формирования  точных,  полных,  дифференцированных  зрительных 
образов;  обогащения  и  расширения  зрительных  представлений  как  образов  памяти  об 
окружающей  действительности;  использования  тонко  координированных  действий  в 
системе зрительно-моторной координации.
Слабовидящий обучающийся научится:
1. Охрана зрения и стабилизация зрительных функций:
 осознавать  роль  своего  зрения  в  учебно-познавательной  деятельности  и 
повседневной жизни;
 понимать  разнообразие  средств  профилактики  зрительного  утомления, 
использовать их для своего зрения;
 выполнять  упражнения  по  снятию  зрительного  утомления,  повышению  тонуса 
глаз;
 соблюдать  гигиену  глаз  и  гигиенические  требования  к  оптическим  средствам 
коррекции;
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 понимать  роль  правильной  осанки,  правильного  дыхания  для  зрительной 
работоспособности;
 использовать  тифлотехнические  средства  для  получения  точной  зрительной 
информации, тонкости, полноты, дифференцированности восприятия.
2. Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения:
 выполнять простые содружественные движения глаз и рук;
 использовать  предметы  окружения,  в  том  числе  учебные  при  выполнении 
предметно-практических действий;
 выполнять точные графические действия: раскрашивать, штриховать, обводить по 
контуру;
 использовать остаточное зрение при овладении плоским письмом;
 быстро и правильно ориентироваться на любом листе бумаги (находить вверх, низ, 
середину листа, нужную клетку и линейку);
 использовать клетки как меры измерения; увеличивать и уменьшать изображения 
предметов,  фигур;  перемещать  изображение  в  выбранном  направлении;  изменять 
направленность;
 выполнять конструирование по замыслу и зарисовывать результат.
3. Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения:
 классифицировать печатные буквы по разным основаниям;
 оценивать  взаиморасположение  предметов  в  пространстве,  узнавать  положение 
предмета в пространстве;
 переводить  пространственные,  линейные отношения в  смысловые;  оценивать  на 
глаз расстояние до определённого предмета;
 при выполнении заданий составлять  простой и  сложный план,  схемы,  таблицы, 
диаграммы;
 уметь  видеть  зависимость  изменения  характеристики  предмета  от  изменения 
пространственных отношений между частями;
 использовать  зрение  в  преодолении  препятствий  в  окружающей  предметно-
пространственной среде;
 понимать возможности своего зрения в получении информации в познавательной 
деятельности, пространственной ориентировке, коммуникативной деятельности.
4. Развитие информационно-познавательной роли зрения:
 узнавать и называть цвета спектра;
 узнавать с помощью зрения цвета, геометрические фигуры простой формы (круг, 
квадрат,  треугольник,  прямоугольник,  овал,  шар,  куб,  цилиндр),  контуры,  силуэты 
изображений окружающих предметов, простые пространственные отношения;
 описывать цвета предметов, находящихся на расстоянии;
 конструировать предмет из знакомых геометрических фигур, составлять целое из 
частей предметного изображения;
 узнавать,  соотносить,  локализовывать  ранее  усвоенные  формы  в  новом 
пространственном положении;
 определять величины предметов и соотношения величины, опираясь на единицы 
измерения;
 понимать характер картины, осуществляя ее анализ и делая правильные выводы;
 свободное  и  точное  определять  содержания  картины,  воспринимать  и 
моделировать  позы,  движения  тела,  конечностей,  головы,  оценивать  эмоциональное 
состояние людей, знать части суток, времена года, режим дня обучающегося;
 понимать объективность природы времени;
 узнавать  и  называть  в  процессе  зрительного  восприятия  предметы  и  объекты, 
понимать предметно-пространственные отношения; причинно-следственные связи.
УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  КОРРЕКЦИОННОГО  КУРСА  «РАЗВИТИЕ 
ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ»
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Занятия  по  курсу  «Развитие  зрительного  восприятия»  рекомендуется  проводить  в 
кабинете тифлопедагога. В зависимости от изучаемого программного материала занятия 
могут проводиться в других помещениях (класс, спортивный зал и др.), а также на улице. 
Для  проведения  занятий  используется  следующее  специальное  оборудование  и 
дидактическое обеспечение:
• лупы разных модификаций (карманные, стационарные, электронные, с подсветкой), 
бинокли, очки, линзы;
• фланелеграф;
• оборудование сенсорной площадки «Сенсорная комната»;
• магнитные доски, конструкторы;
• набор объемных геометрических тел;
• набор плоскостных геометрических фигур;
• наборы карточек с геометрическими фигурами;
• наборы разверток геометрических тел;
• образцы цвета;
• наборы карточек разных цветов;
• наборы искусственных листьев;
• объемная мозаика;
• натуральные предметы: школьные принадлежности, посуда, одежда, обувь;
• модели пассажирского транспорта;
• игрушечная мебель;
• муляжи овощей и фруктов;
• наборы  предметных  картинок,  силуэтных  и  контурных  изображений  по  темам 
занятий;
• картина «Грачи прилетели» (иные картины по выбору педагога);
• комплексы  офтальмологических  техник  и  зрительных  гимнастик  для  снижения 
зрительного  напряжения,  восстановления  зрительной  работоспособности 
(релаксационный комплекс);
• комплекс  офтальмологических техник  и  зрительных гимнастик  для  тренировки и 
укрепления глазодвигательных и окологлазных мышц (динамический комплекс).

Тематическое планирование

№ Темы 1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 5л.
1 Охрана зрения и стабилизация зрительных функций 6 6 6 6 6

2 Развитие регулирующей и контролирующей роли
зрения

9 9 9 9 9

3 Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения 9 9 9 9 9
5 Развитие информационно-познавательной роли

зрения
10 10 10 10 10

Итого 34 34 34 34 34

2.1.10.4 КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС «ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРИЕНТИРОВКА»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  коррекционного  курса  «Пространственная  ориентировка»  для 
общеобразовательных  организаций,  реализующих  адаптированные  основные 
общеобразовательные  программы  начального  общего  образования  слабовидящих 
обучающихся  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного 
стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  (вариант  4.2  АООП  НОО  для  слабовидящих  обучающихся), 
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Федеральной  адаптированной  образовательной  программы  начального  общего 
образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2 ФАОП НОО). 
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КОРРЕКЦИОННОГО  КУРСА  «ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРИЕНТИРОВКА»
Коррекционный  курс  «Пространственная  ориентировка»  занимает  особое  место  в 
коррекционно-развивающей работе со слабовидящими обучающимися, так как направлен 
на  формирование  компенсаторных  умений  и  навыков,  позволяющих  слабовидящим 
самостоятельно  и  эффективно  ориентироваться  в  микро  и  макропространстве, 
самостоятельно передвигаться с использованием нарушенного зрения, что является базой 
их интеграции в социум, а также обеспечения возможностей для успешной социально-
бытовой,  учебной  и  дальнейшей  профессиональной  деятельности.  Без  специального 
тифлопедагогического  сопровождения  слабовидящие  обучающиеся  испытывают 
значительные  затруднения  в  овладении  умениями  и  навыками  самостоятельной 
зрительной пространственной ориентировки. 
Коррекционный курс «Пространственная ориентировка» выступает неотъемлемой частью 
коррекционной  работы  со  слабовидящими  обучающимися,  так  как  является 
основополагающим  не  только  для  их  успешной  социализации,  но  и  для  достижения 
планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы. 
Рассматриваемый  курс  включает  2  взаимодополняющих  друг  друга  содержательных 
компонента  –  формирование  компенсаторных  умений  и  навыков  пространственной 
ориентировки и развитие предпосылок мобильности. 
В процессе освоения программы, обучающиеся овладевают компенсаторными способами 
действия,  необходимыми для  ориентировки в  пространстве,  а  также учатся  применять 
полученные знания, умения и навыки в различных жизненных ситуациях. Способность 
сориентироваться  на  рабочем  месте,  в  здании,  на  улице,  в  жизненной  ситуации, 
самостоятельно преодолеть расстояние до необходимого пункта назначения обеспечивает 
обучающемуся  осознание  собственных  возможностей,  способствует  повышению 
самооценки и развитию самостоятельности, прививает чувство ответственности.
Программа  коррекционного  курса  «Пространственная  ориентировка»  предполагает  3 
уровня освоения материала: минимальный, средний и максимальный.
Минимальный  уровень  освоения  (выполнение  заданий  с  физической  и  вербальной 
помощью педагога).
Средний уровень (выполнение заданий с вербальной помощью педагога).
Максимальный уровень освоения (самостоятельное выполнение заданий).
Программа  курса  построена  по  концентрическому  принципу,  предполагающему 
увеличение  объёма  и  усложнение  содержания  материала  от  одного  года  обучения  к 
другому. На каждом следующем году обучения знания, умения и навыки, приобретенные 
обучающимися  в  предыдущий  год  обучения,  закрепляются  и  расширяются.  Однако 
распределение часов по разделам программы на разных этапах обучения неодинаково. 
Так,  на  первых  годах  обучения  больше  внимания  уделяется  развитию  способности 
зрительно ориентироваться в предметном пространстве, воспринимать окружающий мир с 
помощью  анализаторов,  ориентировке  в  микропространстве.  Формирование 
пространственных представлений идёт  по  типу «Карта-путь».  На  последующих этапах 
обучения больше времени уделяется формированию навыков зрительной ориентировки в 
свободном  пространстве  на  основе  топографических  представлений  о  местности  типа 
«Карта - обозрения».
Преподавание  коррекционного  курса  «Пространственная  ориентировка»  слабовидящим 
обучающимся в начальной школе ведется с учетом таких индивидуальных особенностей, 
как:
 степень  слабовидения  и  характер  нарушенного  зрения,  включая  зрительный 
диагноз и офтальмологический прогноз; 
 положение обучающегося в семье и его социальное окружение;
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 готовность  анализаторов  обучающегося  воспринимать  предметный  мир  и 
окружающее пространство; 
 имеющиеся  у  обучающегося,  компенсаторные  навыки  пространственной 
ориентировки,  сформированные в  дошкольном возрасте  (ориентировка на собственном 
теле,  макете,  относительно  точки  отсчета;  ориентировка  на  основе  сохранных 
анализаторов;  ориентировка  в  микропространстве,  по  схеме,  макету,  владение 
пространственными понятиями и отношениями и т.д.);
 наличие сопутствующих заболеваний;
 сформированность предпосылок психологической готовности к самостоятельному 
передвижению в пространстве. 
Наиболее  распространенной  организационной  формой  преподавания  коррекционного 
курса  «Пространственная  ориентировка»  является  коррекционное  занятие,  проводимое 
педагогом фронтально, с подгруппой обучающихся или индивидуально. При проведении 
занятий  слабовидящих  обучающихся  следует  делить  на  подгруппы  с  учетом  степени 
слабовидения, характера нарушенного зрения, готовности к освоению программы курса 
начальной школы и личностных особенностей. Педагог выбирает формы и методы работы 
с  каждой  подгруппой.  При  организации  занятий  со  слабовидящими  обучающимися 
целесообразно теоретический материал изучать в форме фронтальных занятий групповые 
занятия,  а  практические  занятия  могут  проводиться,  как  в  подгруппах,  так  и 
индивидуально  (при  необходимости).  Теоретические  и  практические  занятия  с 
обучающимися целесообразно проводить в группах, количество обучающихся в группе 
зависит от зрительных возможностей ее состава.  Вопрос о соотношении фронтальных, 
подгрупповых и индивидуальных занятий решается педагогом, исходя из возможностей и 
потребностей  обучающихся,  особенностей  их  психофизического  развития  и  других 
показателей. Порядок изучения тем может варьироваться. 
Успешное усвоение программного материала обучающимися предполагает закрепление 
сформированных умений и  навыков  на  общеобразовательных уроках  и  во  внеурочной 
деятельности.  Обучение  пространственной  ориентировке  может  быть  результативным 
только  при  условии  его  осуществления  в  рамках  всей  системы  образовательно-
воспитательного процесса, предполагающего скоординированную работу всех педагогов и 
специалистов сопровождения.
В  процессе  освоения  программного  содержания  курса  у  слабовидящих  обучающихся 
формируются  не  только  компенсаторные  навыки  зрительной  пространственной 
ориентировки,  включая  предпосылки  развития  мобильности,  но  и  активная  жизненная 
позиция,  установки  на  самостоятельное  передвижение  в  пространстве,  ценностное 
отношение  к  перспективам  самостоятельной  и  независимой  жизни  в  среде  лиц  с 
сохранным зрением, необходимые для того, чтобы успешно осваивать компенсаторные 
способы действия, соответствующие требованиям, которые предъявляет социум.

ЦЕЛИ  ИЗУЧЕНИЯ  КОРРЕКЦИОННОГО  КУРСА  «ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 
ОРИЕНТИРОВКА»
В целом, курс «Пространственная ориентировка» направлен на формирование социально-
активной и всесторонне развитой личности слабовидящего обучающегося, способной к 
максимально самостоятельной ориентировке и безопасному передвижению в знакомом 
замкнутом и свободном пространстве. 
Основной целью изучения коррекционного курса «Пространственная ориентировка» на 
уровне  начального  общего  образования  является  формирование  у  слабовидящих 
обучающихся  компенсаторных  умений  и  навыков  самостоятельной  ориентировки  в 
микропространстве (предметно-познавательное пространство: малое -  доступное только 
инструментальному осязанию, осязаемое одним или несколькими пальцами, ограниченное 
зоной действия кистями рук;  рабочее пространство:  ограниченное зоной действия рук, 
превышающее  зону  действия  рук  в  радиусе  движения  тела),  в  предметном  мире  и 
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предметно-пространственных отношениях, в макропространстве (замкнутое и свободное 
пространство).
Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:
•  формирование  у  обучающихся  мотивации  и  устойчивого  интереса  к  овладению 
компенсаторными  умениями  и  навыками  самостоятельной  пространственной 
ориентировки;
• развитие сенсорной сферы обучающихся;
• формирование пространственного мышления;
• развитие умений и навыков использования нарушенного зрения и других анализаторов в 
процессе пространственной ориентировки;
•  формирование  компенсаторных  способов  и  приемов  зрительного  и  осязательно-
зрительного обследования окружающего пространства;
• формирование представлений о предметах, наполняющих окружающее пространство;
• обучение пониманию предметно-пространственных отношений и использованию в речи 
пространственной терминологии;
• обучение приемам и способам моделирования окружающего пространства;
• формирование топографических представлений;
•  овладение  приемами  и  навыками  самостоятельной  практической  ориентировки  в 
микропространстве; 
•  овладение  приемами  и  навыками  самостоятельной  практической  ориентировки  в 
знакомом замкнутом и свободном пространстве; 
•обучение  основным  техникам  и  приемам  пользования  тростью  при  ориентировке  в 
пространстве и самостоятельном передвижении с учетом специфики пользования тростью 
при слабовидении;
•  обучение  приемам  ориентировки  и  совместного  передвижения  со  взрослыми  и 
сверстниками;
• развитие волевых качеств обучающихся, формирование потребности в самостоятельной 
ориентировке,  преодоление  страха  пространства  и  фобий  самостоятельного 
передвижения.

МЕСТО  КОРРЕКЦИОННОГО  КУРСА  «ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 
ОРИЕНТИРОВКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение коррекционного курса «Пространственная ориентировка» в начальной школе 
отводятся  часы  внеурочной  деятельности  учебного  плана,  входящие  в  коррекционно-
развивающую область. При реализации варианта 4.2 АООП НОО курс «Пространственная 
ориентировка»  изучается  в  1-5  классах.  Время,  отводимое на  проведение  одного 
коррекционного занятия, составляет 40 минут.
Программный  материал  коррекционного  курса  «Пространственная  ориентировка»  при 
реализации варианта 4.2 АООП НОО распределяется на пять лет обучения.

СОДЕРЖАНИЕ  КОРРЕКЦИОННОГО  КУРСА  ««ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 
ОРИЕНТИРОВКА» 
1 КЛАСС
Развитие  анализаторов.  Развитие  зрительного  восприятия  пространства:  Зрительное 
различение  предметов  в  замкнутом  закрытом  и  открытом  пространстве.  Развитие 
осязательного восприятия пространства, восприятие предметов различной конфигурации 
пальцевым,  кистевым,  ладонным  способами;  различение  подошвами  ног  различных 
структур  почвы  (травы,  асфальта,  песка,  рыхлого  или  утоптанного  снега).  Развитие 
умения  различать  и  сопоставлять  различные  свойства  предметов  по  величине,  форме, 
температуре,  характеру  поверхности,  материалу.  Узнавание  и  локализация  звуков  в 
окружающем  пространстве  (в  школе,  дома).  Локализация  неподвижного  и 
передвигающегося  источника  звука  в  замкнутом  пространстве.  Узнавание  звуков  в 
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природе (шума, шелеста деревьев, голоса животных, домашних птиц) и городских шумов. 
Использование обоняния в пространственной ориентировке.
Развитие навыков ориентировки в микропространстве. Ориентировка на себе, от себя. 
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. 
Формирование  предметных  и  пространственных  представлений.  Представления  о 
предметах,  наполняющих  знакомое  замкнутое  пространство  (класс,  спальня,  столовая, 
квартира):  мебель,  посуда,  одежда.  Использование этих представлений в  практической 
деятельности и в ориентировке. Представления о предметах, наполняющих пришкольный 
участок:  деревья,  кусты,  газоны,  дорожки,  ворота,  шлагбаум,  спортивная  площадка. 
Узнавание предметов знакомого пространства с помощью осязания и остаточного зрения. 
Обучение  ориентировке  в  замкнутом  и  свободном  пространстве  и  формирование 
топографических представлений. Ориентировка в знакомом замкнутом пространстве на 
основе  чувственного  восприятия  по  типу  «карта  –  путь».  Перенос  топографических 
представлений обучающихся на реальное замкнутое пространство и ориентировка в нем. 
Построение простых маршрутов с помощью деталей приборов «Ориентир» и «Графика».
В зависимости от контингента слабовидящих обучающихся в содержание программы  
курса рекомендуется включать следующие вариативные темы:
Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и ориентиров. 
Поза школьника в положении стоя, сидя за партой, столом, в кресле, при ходьбе в паре,  
друг за другом, при самостоятельном передвижении вдоль постоянного ориентира (стены, 
перил  лестницы).  Правильная  поза  при  чтении,  письме,  обследовании  предметов  на 
горизонтальной плоскости (на  столе,  парте), при восприятии и  обследовании больших 
предметов,  обнаружении  и  обходе  препятствий.  Формирование  правильного  жеста, 
указывающего направление.
Совместная ориентировка со взрослыми и сверстниками. Положение слабовидящего 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 
сверстниками  и  взрослыми  (в  городском  транспорте,  театре,  кафе,  парке,  в  гостях). 
Узнавание и различение по внешнему виду и голосу окружающих людей, определение по 
внешним проявлениям, доступным для зрительного восприятия, и голосу эмоционального 
состояния людей.
Обучение  пользованию  тростью  и  другими  тифлотехническими  средствами 
ориентировки.  Значение  белой  трости  в  ориентировке  слабовидящего.  Виды тростей. 
Функции  трости.  Специфика  функций  трости  для  слабовидящих.  Способы 
индивидуального подбора трости. Уход за тростью. Правильный захват трости. Способы 
ориентировки  с  тростью.  Осанка  слабовидящего  при  пользовании  тростью.  Техника 
безопасности  при  обращении  с  тростью.  Обучение  пользованию  иными 
тифлотехническими средствами пространственной ориентировки, в том числе зрительной 
(по выбору педагога).
2 КЛАСС
Содержание  курса  предполагает  закрепление  и  использование  в  практической 
деятельности умений, сформированных на первом году обучения. 
Развитие  анализаторов. Развитие  зрительного  восприятия  пространства:  зрительное 
различение предметов в замкнутом закрытом и открытом пространстве.  Формирование 
способов  стереоскопического  и  нестереоскопического  восприятия  пространства: 
зрительная оценка удалённости предметов в пространстве и их изображений на ярких, 
крупных, высококонтрастных цветных иллюстрациях. Развитие мелкой моторики рук: 
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Захватывающие движения предметов ладонью, двумя и тремя пальцами.
Упражнения  на  развитие  точных  координированных  движений  кистей  рук  и  пальцев. 
Самоконтроль  за  выполненными  движениями.  Развитие  осязательного  восприятия 
пространства:  восприятие  предметов  быта,  учебных  принадлежностей  различной 
конфигурации  пальцевым,  кистевым,  ладонным  способами.  «Чтение»  рельефных 
рисунков  предметов  быта  и  учебных  принадлежностей.  Упражнения  на  развитие 
прослеживающей  функции  руки.  Различение  подошвами  ног  различных  покрытий 
помещений (линолеум, кафельная плитка, ламинат) и дорог (песок, асфальт, тротуарная 
плитка,  трава,  утоптанный  или  рыхлый  снег).  Различение  и  сопоставление  различных 
свойств  предметов  по  величине,  форме,  температуре,  характеру  поверхности  (стекло, 
дерево,  бумага,  металл).  Развитие  слухового  восприятия  пространства:  Локализация 
неподвижного и перемещающегося источника звука в замкнутом закрытом и открытом 
пространстве. Звуки окружающего мира, их соотнесение с представлениями с предметами 
в замкнутом закрытом и открытом пространстве.
Оценка  степени  удалённости  звучащего  предмета  (понятия:  далеко  -  близко,  ближе  – 
дальше, приближается – удаляется). Развитие обонятельного восприятия пространства:
Воспринимать  и  дифференцировать  запахи  предметов  и  объектов  окружающего 
пространства. Развитие мышечного чувства.
Развитие навыков ориентировки в микропространстве. Ориентировка на себе, от себя. 
Ориентировка в приборе для рисования и черчения «Школьник», на приборе «Ориентир», 
на макетах замкнутого закрытого и открытого пространства. Условные изображения на 
планах. Правильное понимание и использование в речи пространственных понятий: слева, 
справа, над, под, впереди, сзади, между, рядом, из-за, из-под, через, вокруг, выше, ниже. 
Пространственные направления: слева направо, справа налево, сверху-вниз, снизу-вверх, 
наискось (для двухмерного и трёхмерного пространства).
Формирование  предметных  и  пространственных  представлений. Формирование 
представлений  о  предметах,  наполняющих  раздевалку,  спортивный  зал,  столовую, 
кабинет АФК.
Формирование представлений о предметах быта: мебель, посуда, одежда и использование 
их в практической деятельности и при ориентировке.
Представления о предметах, наполняющих пришкольный участок: кусты, деревья, газон, 
пешеходные  дорожки,  площадка  для  игр,  коррекционная  тактильная  дорожка  и  т.д. 
Соотнесение реальных предметов с их моделями, макетами, иллюстрациями.
Обучение  ориентировке  в  замкнутом  и  свободном  пространстве,  формирование 
топографических  представлений.  Самостоятельная  и  свободная  ориентировка  в 
помещениях школы и на пришкольном участке. Ориентировка в замкнутом пространстве 
на  основе  зрительного восприятия (в  раздевалке,  спортивном зале,  столовой,  кабинете 
АФК,  этаже  школы  по  типу  «карта-путь»).  Перенос  топографических  представлений, 
обучающихся  на  реальное  замкнутое  пространство  и  ориентировка  в  нём.  Изучение 
нескольких маршрутов (постоянной необходимости) в здании школы и на пришкольном 
участке.  Формирование  представлений  по  типу  «карта-обозрение»  с  использованием 
планов и макетов изучаемого пространства. Составление плана изученного пространства в 
виде  аппликации  и  чертежей.  Перенос  топографических  представлений  в  свободное 
пространство.  Упражнения  на  развитие  пространственной  памяти  и  воображения. 
Изменение пространственных соотношений предметов при повороте человека на 45ᵒ, 90ᵒ, 
135ᵒ.
В зависимости от контингента слабовидящих обучающихся в содержание программы  
курса рекомендуется включать следующие вариативные темы:
Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и ориентиров. 
Поза при обследовании предметов,  находящихся выше или ниже роста обучающегося. 
Правильная  поза  при  входе  и  выходе  из  транспорта.  Поза  обучающегося  при 
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передвижении в  пространстве без  постоянного ориентира.  Поза и  жесты человека при 
знакомстве, приветствии, прощании, разговоре (со сверстниками и взрослыми).
Совместная  ориентировка  со  взрослыми  и  сверстниками.  Правила  поведения  в 
общественных местах. Культура поведения, общения и ориентировки со сверстниками и 
родителями (в театре, кафе, в гостях, в театре и др.). Положение слабовидящего и зрячего 
при ходьбе в паре со сверстником и взрослым.
Совместная ориентировка обучающегося в  учебной,  игровой и трудовой деятельности. 
Моделирование жизненных ситуаций. Сюжетно-ролевые игры: «В автобусе», «В метро», 
«В городе».
Обучение  пользованию  тростью  и  другими  тифлотехническими  средствами. 
Значение  белой  трости  в  ориентировке  слабовидящего,  функции  трости.  Специфика 
функций трости для слабовидящих.
Способы  ориентировки  с  тростью:  правильный  захват  и  удержание  трости,  техника 
безопасности  при  обращении  с  тростью.  Приёмы  ходьбы  с  тростью:  скольжения, 
маятниковый,  диагональный.  Обучение  пользованию  иными  тифлотехническими 
средствами  пространственной,  в  том  числе  зрительной  ориентировки  (по  выбору 
педагога).
3 КЛАСС
Содержание  курса  предполагает  закрепление  и  использование  в  практической 
деятельности умений, сформированных на первом и втором годах обучения. 
Развитие анализаторов.  Комплексное использование анализаторов в пространственной 
ориентировке.  Использование в качестве ориентиров характерных свойств и признаков 
предметов (звуки, запахи, характер поверхности предметов, характер покрытия дорог и 
др.). Зрительное и осязательно-зрительное различение предметов в замкнутом закрытом и 
открытом  пространстве.  Формирование  способов  стереоскопического  и 
нестереоскопического  восприятия  пространства:  зрительная  оценка  удалённости 
предметов  в  пространстве  и  их  изображений  на  ярких,  крупных,  высококонтрастных 
цветных иллюстрациях.  Упражнения на развитие точных координированных движений 
кистей  рук  и  пальцев.  Самоконтроль  за  выполненными  движениями.  Восприятие 
предметов  быта,  учебных  принадлежностей  различной  конфигурации  пальцевым, 
кистевым,  ладонным  способами.  Различение  и  сопоставление  различных  свойств 
предметов  по  величине,  форме,  температуре,  характеру  поверхности  (стекло,  дерево, 
бумага,  металл,  пластмасса,  кожа).  Различение  подошвами  ног  различных  покрытий 
помещений (линолеум, кафельная плитка, ламинат) и дорог (песок, асфальт, тротуарная 
плитка,  гравий,  трава,  утоптанный  или  рыхлый  снег).  Локализация  неподвижного  и 
перемещающегося  источника  звука  в  замкнутом  закрытом  и  открытом  пространстве. 
Звуки окружающего мира, их соотнесение с представлениями с предметами в замкнутом 
закрытом и  открытом пространстве.  Оценка  степени  удалённости  звучащего  предмета 
(понятия: далеко - близко, ближе – дальше, приближается – удаляется, стоит на месте). 
Восприятие  и  дифференцировка  запахов  предметов  и  объектов  окружающего 
пространства. Развитие мышечного чувства.
Развитие навыков ориентировки в микропространстве.  Ориентировка в приборе для 
рисования  и  черчения  «Школьник»,  на  приборе  «Ориентир»,  на  макетах  замкнутого 
закрытого  и  открытого  пространства.  Чтение  условных  изображений  на  планах. 
Правильное понимание и использование в речи пространственных понятий: слева, справа, 
над,  под,  впереди,  сзади,  между,  рядом,  из-за,  из-под,  через,  вокруг,  выше,  ниже. 
Пространственные направления: слева направо, справа налево, сверху-вниз, снизу-вверх, 
наискось (для двухмерного и трёхмерного пространства).
Формирование  предметных  и  пространственных  представлений.  Формирование 
представлений  о  предметах,  наполняющих  помещения  школы.  Формирование 
представлений  о  предметах  быта:  мебель,  посуда,  одежда  и  использование  их  в 
практической  деятельности  и  при  ориентировке.  Представления  о  предметах, 
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наполняющих  пришкольный  участок:  кусты,  деревья,  газон,  пешеходные  дорожки, 
площадка  для  игр,  коррекционная  тактильная  дорожка  и  т.д.  Соотнесение  реальных 
предметов с их моделями, макетами, иллюстрациями. Формирование представлений об 
объектах  в  городе:  улицах,  тротуарах,  проезжей  части,  светофорах,  жилых  домах, 
остановке  транспортных  средств  и  других  объектах,  расположенных  вблизи  школы. 
Формирование представлений о городском транспорте – трамвае, троллейбусе, автобусе, 
маршрутном такси, легковых машинах. 
Обучение  ориентировке  в  замкнутом  и  свободном  пространстве,  формирование 
топографических  представлений.  Самостоятельная  и  свободная  ориентировка  в 
помещениях  школы  и  на  пришкольном  участке.  Ориентировка  на  планах  и  макетах 
замкнутого  пространства.  Условные  изображения  на  планах.  Составление  плана 
изученного пространства в виде аппликации и чертежей. Изучение нескольких маршрутов 
(постоянной  необходимости)  в  здании  школы  и  на  пришкольном  участке.  Перенос 
топографических представлений в свободное пространство при ориентировке по дороге 
домой.  Правила  перехода  слабовидящими  улицы.  Переход  улицы,  не  имеющей 
интенсивного  движения,  под  контролем  тифлопедагога.  Соблюдение  прямолинейности 
движения. Маршрут от крыльца школы до ближайшей остановки городского транспорта. 
Упражнения на развитие зрительной пространственной памяти и воображения. Изменение 
пространственных соотношений предметов при повороте человека на 45ᵒ, 90ᵒ, 180ᵒ.
В зависимости от контингента слабовидящих обучающихся в содержание программы  
курса рекомендуется включать следующие вариативные темы:
Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и ориентиров. 
Поза при обследовании предметов,  находящихся выше или ниже роста обучающегося. 
Правильная  поза  при  входе  и  выходе  из  транспорта.  Поза  обучающегося  при 
передвижении в  пространстве без  постоянного ориентира.  Поза и  жесты человека при 
знакомстве, приветствии, прощании, разговоре (со сверстниками и взрослыми).
Совместная  ориентировка  со  взрослыми  и  сверстниками.  Правила  поведения  в 
общественных местах. Культура поведения, общения и ориентировки со сверстниками и 
родителями (в театре, кафе, в гостях, в театре и др.). Положение слабовидящего и зрячего 
при ходьбе в паре со сверстником и взрослым. Совместная ориентировка обучающегося в 
учебной, игровой и трудовой деятельности. Моделирование жизненных ситуаций. 
Обучение  пользованию  тростью  и  другими  тифлотехническими  средствами. 
Значение  белой  трости  в  ориентировке  слабовидящего,  функции  трости.  Специфика 
функций трости для слабовидящих. Способы ориентировки с тростью: правильный захват 
и удержание трости, техника безопасности при обращении с тростью. Приёмы ходьбы с 
тростью:  скольжения,  маятниковый,  диагональный.  Обучение  пользованию  иными 
тифлотехническими средствами пространственной ориентировки, в том числе зрительной 
(по выбору педагога).
4 КЛАСС
Содержание  курса  предполагает  закрепление  и  использование  в  практической 
деятельности умений, сформированных на первом, втором и третьем годах обучения. 
Развитие анализаторов.  Комплексное использование анализаторов в пространственной 
ориентировке.  Развитие  зрительного  восприятия  пространства:  зрительное  различение 
предметов  в  замкнутом  закрытом  и  открытом  пространстве.  Формирование  способов 
стереоскопического и нестереоскопического восприятия пространства: зрительная оценка 
удалённости  предметов  в  пространстве  и  их  изображений  на  ярких,  крупных, 
высококонтрастных  цветных  иллюстрациях.  Восприятие  звуковой  картины  мира. 
Использование  в  качестве  ориентиров  характерных  свойств  и  признаков  предметов 
(звуков,  запахов,  характера поверхности пола,  дорог).  Прогнозирование ориентиров по 
словесному описанию пространства и по плану. 
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Развитие навыков ориентировки в микропространстве. Ориентировка в приборе для 
рисования  и  черчения  «Школьник»,  на  приборе  «Ориентир»,  на  макетах  замкнутого 
закрытого и открытого пространства. Чтение условных изображений на планах.
Формирование  предметных  и  пространственных  представлений. Закрепление 
представлений  о  предметах,  наполняющих  помещения  школы.  Закрепление 
представлений  о  предметах  быта:  мебель,  посуда,  одежда  и  использование  их  в 
практической деятельности и при ориентировке. Закрепление представлений об предметах 
и  объектах,  наполняющих  пришкольный  участок:  кусты,  деревья,  газон,  пешеходные 
дорожки,  площадка  для  игр,  коррекционная  тактильная  дорожка  и  т.д.  Соотнесение 
реальных  предметов  с  их  моделями,  макетами,  иллюстрациями.  Формирование 
представлений об объектах города и их конкретизация в условиях реального ближайшего 
окружения школы: улица, тротуар, проезжая часть, парковка для автомобилей, звуковой 
светофор,  жилые  дома,  остановка  транспортных  средств,  детская  площадка. 
Формирование  представлений  о  городском  транспорте  –  метрополитене:  вестибюль 
станции,  кассы,  турникеты,  эскалатор,  подземная  станция,  поезд.  Формирование 
представлений о магазине:  секции с  продуктами,  бытовыми товарами,  кассы,  тележки, 
корзинки  для  товаров.  Формирование  представлений  о  театре:  фойе,  зрительный  зал, 
гардероб, сцена, партер, бельэтаж, верхние ярусы, оркестровая яма.
Обучение  ориентировке  в  замкнутом  и  свободном  пространстве,  формирование 
топографических  представлений. Самостоятельная  и  свободная  ориентировка  в 
помещениях  школы  и  на  пришкольном  участке.  Знакомство  с  новыми  помещениями. 
Ориентировка  на  рельефных  планах  и  макетах  замкнутого  пространства.  Составление 
плана  изученного  пространства  на  приборе  «Ориентир».  Рисование  плана  на  приборе 
«Школьник». Ориентировка на прилегающих к школе улицах в пределах микрорайона. 
Правила  перехода  слабовидящими  улицы  на  перекрестке,  регулируемом  звуковым  и 
обычным  светофорами.  Маршрут  от  крыльца  школы  до  ближайшей  станции  метро  и 
обратно. Маршрут от крыльца школы до ближайшего магазина и обратно. Формирование 
топографических  представлений  о  пространстве  вокруг  школы  на  уровне  «карты-
обозрение». Ориентировка по плану. Формирование представлений о маршруте из школы 
до  дома,  в  котором  живет  обучающийся:  виды  транспорта,  основные  ориентиры  и 
направления  (на  уровне  «карта-путь»).  Изменение  пространственных  отношений  при 
нескольких  поворотах.  Составление  плана  замкнутого  и  свободного  пространства  по 
словесному  описанию.  Составление  рассказа  о  знакомом  замкнутом  и  свободном 
пространстве с использованием пространственных представлений и понятий. 
В зависимости от контингента слабовидящих обучающихся в содержание программы  
курса рекомендуется включать следующие вариативные темы:
Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и ориентиров. 
Правильная поза обучающегося при движении по улице. Правильная поза обучающегося в 
транспорте.  Правильная поза обучающегося при совместной ориентировке с людьми и 
самостоятельной ориентировки.
Совместная  ориентировка  со  взрослыми  и  сверстниками.  Ориентировка  в  магазине: 
обращение к продавцу, обращение к покупателям, кассиру, покупка продуктов. Культура 
общения  со  взрослыми  и  сверстниками  с  отсутствующим,  нарушенным  и  сохранным 
зрением. Моделирование жизненных ситуаций. 
Обучение пользованию тростью и другими тифлотехническими средствами. Способы 
ориентировки с тростью: правильный захват и удержание трости, техника безопасности 
при  обращении  с  тростью.  Приёмы  ходьбы  с  тростью:  скольжения,  маятниковый, 
диагональный, приёмы протяжки и скольжения. Подъём и спуск по лестнице с помощью 
трости.  Обращение  с  тростью  в  помещениях.  Обнаружение  препятствий  с  помощью 
трости. Обучение пользованию иными тифлотехническими средствами пространственной 
ориентировки, в том числе зрительной (по выбору педагога).
5 КЛАСС
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Содержание  курса  предполагает  закрепление  и  использование  в  практической 
деятельности умений,  сформированных на  первом,  втором,  третьем и  четвертом годах 
обучения. 
Развитие анализаторов.  Комплексное использование анализаторов в пространственной 
ориентировке.  Развитие  зрительного  восприятия  пространства:  зрительное  различение 
предметов  в  замкнутом  закрытом  и  открытом  пространстве.  Формирование  способов 
стереоскопического и нестереоскопического восприятия пространства: зрительная оценка 
удалённости  предметов  в  пространстве  и  их  изображений  на  ярких,  крупных, 
высококонтрастных  цветных  иллюстрациях.  Восприятие  звуковой  картины  мира. 
Использование  в  качестве  ориентиров  характерных  свойств  и  признаков  предметов 
(звуков,  запахов,  характера поверхности пола,  дорог).  Прогнозирование ориентиров по 
словесному описанию пространства и по плану. 
Развитие навыков ориентировки в микропространстве. Ориентировка в приборе для 
рисования  и  черчения  «Школьник»,  на  приборе  «Ориентир»,  на  макетах  замкнутого 
закрытого и открытого пространства. Чтение условных изображений на планах.
Формирование  предметных  и  пространственных  представлений. Закрепление 
представлений  о  предметах,  наполняющих  помещения  школы.  Закрепление 
представлений  о  предметах  быта:  мебель,  посуда,  одежда  и  использование  их  в 
практической деятельности и при ориентировке. Закрепление представлений об предметах 
и  объектах,  наполняющих  пришкольный  участок:  кусты,  деревья,  газон,  пешеходные 
дорожки,  площадка  для  игр,  коррекционная  тактильная  дорожка  и  т.д.  Соотнесение 
реальных  предметов  с  их  моделями,  макетами,  иллюстрациями.  Формирование 
представлений об объектах города и их конкретизация в условиях реального ближайшего 
окружения школы: улица, тротуар, проезжая часть, парковка для автомобилей, звуковой 
светофор,  жилые  дома,  остановка  транспортных  средств,  детская  площадка. 
Формирование  представлений  о  городском  транспорте  –  метрополитене:  вестибюль 
станции,  кассы,  турникеты,  эскалатор,  подземная  станция,  поезд.  Формирование 
представлений о магазине:  секции с  продуктами,  бытовыми товарами,  кассы,  тележки, 
корзинки  для  товаров.  Формирование  представлений  о  театре:  фойе,  зрительный  зал, 
гардероб, сцена, партер, бельэтаж, верхние ярусы, оркестровая яма.
Обучение  ориентировке  в  замкнутом  и  свободном  пространстве,  формирование 
топографических  представлений. Самостоятельная  и  свободная  ориентировка  в 
помещениях  школы  и  на  пришкольном  участке.  Знакомство  с  новыми  помещениями. 
Ориентировка  на  рельефных  планах  и  макетах  замкнутого  пространства.  Составление 
плана  изученного  пространства  на  приборе  «Ориентир».  Рисование  плана  на  приборе 
«Школьник». Ориентировка на прилегающих к школе улицах в пределах микрорайона. 
Правила  перехода  слабовидящими  улицы  на  перекрестке,  регулируемом  звуковым  и 
обычным  светофорами.  Маршрут  от  крыльца  школы  до  ближайшей  станции  метро  и 
обратно. Маршрут от крыльца школы до ближайшего магазина и обратно. Формирование 
топографических  представлений  о  пространстве  вокруг  школы  на  уровне  «карты-
обозрение». Ориентировка по плану. Формирование представлений о маршруте из школы 
до  дома,  в  котором  живет  обучающийся:  виды  транспорта,  основные  ориентиры  и 
направления  (на  уровне  «карта-путь»).  Изменение  пространственных  отношений  при 
нескольких  поворотах.  Составление  плана  замкнутого  и  свободного  пространства  по 
словесному  описанию.  Составление  рассказа  о  знакомом  замкнутом  и  свободном 
пространстве с использованием пространственных представлений и понятий. 
В зависимости от контингента слабовидящих обучающихся в содержание программы  
курса рекомендуется включать следующие вариативные темы:
Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и ориентиров. 
Правильная поза обучающегося при движении по улице. Правильная поза обучающегося в 
транспорте.  Правильная поза обучающегося при совместной ориентировке с людьми и 
самостоятельной ориентировки.
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Совместная  ориентировка  со  взрослыми  и  сверстниками.  Ориентировка  в  магазине: 
обращение к продавцу, обращение к покупателям, кассиру, покупка продуктов. Культура 
общения  со  взрослыми  и  сверстниками  с  отсутствующим,  нарушенным  и  сохранным 
зрением. Моделирование жизненных ситуаций. 
Обучение пользованию тростью и другими тифлотехническими средствами. Способы 
ориентировки с тростью: правильный захват и удержание трости, техника безопасности 
при  обращении  с  тростью.  Приёмы  ходьбы  с  тростью:  скольжения,  маятниковый, 
диагональный, приёмы протяжки и скольжения. Подъём и спуск по лестнице с помощью 
трости.  Обращение  с  тростью  в  помещениях.  Обнаружение  препятствий  с  помощью 
трости. Обучение пользованию иными тифлотехническими средствами пространственной 
ориентировки, в том числе зрительной (по выбору педагога).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
«ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРИЕНТИРОВКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 понимание  значения  овладения  навыками  пространственной  ориентировки  для 
самостоятельности, мобильности и независимости, развитие уверенности в собственных 
силах при самостоятельном передвижении; 
 формирование  адекватной  самооценки  с  осознанием  своих  возможностей  при 
овладении навыками пространственной ориентировки;
 формирование умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 
успех при овладении навыками пространственной ориентировки;
 принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  формирование  интереса  к 
занятиям пространственной ориентировкой;
 ориентация на содержательные моменты коррекционно-образовательного процесса;
 стремление  к  совершенствованию  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для 
самостоятельного осуществления пространственной ориентировки;
 овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях при ориентировке в пространстве;
 формирование  установки  на  поддержание  здоровья,  здоровьесбережения,  ведения 
здорового образа жизни, охрану анализаторов и нарушенного зрения.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 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 и (или) 
неуспеха  в  самостоятельной  пространственной  ориентировке  в  микро-  и 
макропространстве;
 овладение  конкретными  пространственными  представлениями  об  окружающих 
предметах и действиях с ними;
 развитие учебно-познавательного 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;
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 использование  нарушенного  зрения  и  других  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 
«слабовидящий  –  зрячий»,  «слабовидящий  -  слабовидящий»  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.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Слабовидящие  обучающиеся  осознают  значимость  овладения  навыками 
пространственной  ориентировки  для  дальнейшего  развития  самостоятельности, 
независимости от помощи окружающих и успешности обучения по общеобразовательным 
предметам.  У  обучающихся  будет  формироваться  потребность  в  самостоятельной 
ориентировке, в преодолении страха пространства и неуверенности в своих силах.
Слабовидящие  обучающиеся  научатся  использовать  информацию,  поступающую  от 
нарушенного зрения и других анализаторов для ориентировки в пространстве.
Получат  возможность  овладеть  приемами  и  способами  ориентировки  в 
микропространстве.
Обучающиеся получат возможность познакомиться с населенным пунктом, в котором они 
проживают, основными достопримечательностями и памятниками архитектуры; научатся 
узнавать их в макетах, иллюстрациях и по словесному описанию.
Слабовидящие  обучающиеся  познакомятся  с  различными  техниками,  способами  и 
приёмами пользования тростью. У них сформируются первоначальные представления о 
других технических средствах ориентировки,  а  также первоначальные представления о 
«карте-путь»  и  «карте-обозрение».  Слабовидящие  обучающиеся  приобретут 
первоначальные умения их составлять.
Обучающиеся  научатся  обращаться  за  помощью  к  знакомым  и  незнакомым  людям  в 
различных  коммуникативных  ситуациях,  соблюдая  правила  речевого  этикета. 
Слабовидящие  обучающиеся  приобретут  первичные  умения  работы  с  прибором 
«Ориентир»,  научно-популярной  и  справочной  литературой,  смогут  находить  и 
использовать информацию для практической ориентировки.
У них будет формироваться потребность в активном познании окружающего и переноса, 
имеющихся навыков в новое пространство.
Слабовидящий обучающийся научится:
1.  Развитие  анализаторов:  совершать  мелкие  точные  скоординированные  движения  с 
предметами,  необходимыми в  быту  и  в  учебной  деятельности;  узнавать  и  выделять  в 
пространстве  звуки  живой  и  неживой  природы,  голоса  людей;  оценивать  удаленность 
источника  звука  в  свободном  пространстве;  узнавать  предметы  окружающего 
пространства  по  их  характерным  запахам;  узнавать  с  помощью  нарушенного  зрения 
контуры и силуэты окружающих предметов.
2. Развитие навыков ориентировки в микропространстве: свободно ориентироваться «на 
себе»;  уверенно  ориентироваться  в  микропространстве  (на  индивидуальном 
фланелеграфе, на столе, на листе бумаги, в тетради, на доске; ориентироваться в рядах и 
столбцах; ориентироваться на приборе «ориентир».
3.  Формирование  предметных  и  пространственных  представлений:  узнавать  предметы, 
наполняющие знакомое окружающее пространство;  представлять и отражать в макетах 
пространственное расположение предметов; узнавать предметы и объекты, наполняющие 
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пришкольный  участок  и  определять  их  пространственное  местоположение;  зрительно 
ориентироваться на ближайших к школе улице, на тротуаре, на остановке, в подземном и 
наземном переходе, в магазине, расположенном рядом со школой.
4.  Обучение  ориентировке  в  замкнутом  и  свободном  пространстве,  формирование 
топографических представлений: самостоятельно ориентироваться на основе зрительного 
восприятия  в  замкнутом  пространстве;  самостоятельно  зрительно  ориентироваться  в 
школе  и  на  пришкольном  участке;  представлять  и  отражать  в  макетах  и  планах 
пространственные отношения предметов в замкнутом пространстве и пространственные 
представления  по  типу  «карта-путь»;  отражать  сформированные  топографические 
представления «карта-обозрение» в форме словесного описания замкнутого и свободного 
пространства.
5. Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и ориентиров: 
занимать  правильную  позу  в  положении  стоя,  сидя  за  партой,  за  столом,  в  кресле; 
занимать  правильную  позу  при  чтении,  письме,  обследовании  предметов  на 
горизонтальной  плоскости;  занимать  правильную  позу  при  обследовании  больших 
предметов,  обнаружении  и  обходе  препятствий;  занимать  необходимую  позу  при 
обследовании предметов, находящихся выше или ниже роста обучающегося; соблюдать 
позу при выходе и входе в транспортное средство; занимать позу при поиске упавшего 
предмета.
6.  Совместная  ориентировка  со  взрослыми  и  сверстниками:  соблюдать  позу  при 
совместном  передвижении  со  сверстником  и  взрослым;  передвигаться  совместно  со 
сверстником и (или) взрослым в школе при проходе в двери помещения, при спуске и 
подъеме  по  лестнице;  передвигаться  с  сопровождающим  в  незнакомом  свободном 
пространстве, в том числе, используя трость; обращаться за помощью к педагогическим 
работникам и сверстникам с сохранным зрением.
7. Обучение пользованию тростью и другими тифлотехническими средствами: подбирать 
трость; пользоваться тростью; подниматься и спускаться по лестнице с помощью трости; 
обращаться с тростью в помещениях школы, на пришкольном участке.

УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  КОРРЕКЦИОННОГО  КУРСА  «ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРИЕНТИРОВКА»
Для  реализации  коррекционного  курса  «Пространственная  ориентировка»  необходимо 
следующее оборудование:
● тактильные  ориентировочные  трости  для  ориентировки  слепых  различных 
модификаций; 
● приборы,  предназначенные  для  коррекционной  работы  по  пространственной 
ориентировке («Графика», «Ориентир»); 
● карты по типу «Карта-путь» и «Карта-обозрение»; 
● модели и планы школьных помещений;
● картотеки иллюстраций с изображениями предметов;
● наглядные пособия, формирующие представления об объектах, встречающихся в 
замкнутом и свободном пространстве (модели мебели, транспорта, общественных мест, 
типовых зданий, различных объектов, наполняющих улицу и др.);
● альбомы  для  восприятия  предметов  разной  величины,  объема  и  конфигурации, 
наполняющими пространство;
● альбомы по совместной ориентировке с сопровождающим;
● модели мимики, поз, жестов человека;
● набор ароматов и запахов (специй, продуктов, лекарств, духов и др.);
● картотеки аудиозаписей (наборы звуков и шумов: явлений природы, лесных зверей, 
домашних животных и  птиц,  различных видов  транспорта,  электроприборов,  бытовых 
звуков и шумов, исходящих от людей, их действий и движений); 
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● пособия для полисенсорного восприятия различных видов поверхностей (тканей, 
бумаги, природных материалов, листьев различных деревьев и др.

Тематическое планирование
1 КЛАСС

2 класс
№ п/п Темы занятий Кол-во часов

1 Диагностика на начало года 1

2 Определение звуков окружающего пространства 2
3 Чтение простых рельефных рисунков 1
4 Чтение схем, планов 1
5 Определение с помощью обоняния запахи 1
6 Различение предметов в свободном пространстве 1
7 Ориентирование на приборе " Графика" 1
8 Ориентирование на приборе " Ориентир" 1
9 Ориентирование на листе бумаги 1
10 Ориентирование на рабочей поверхности стола 1

11 Словесные обозначения сложных пространственных отношений
предметов

2

12 Формирование пространственных направлений 2

№ п/п
Темы занятий Кол-во часов

1 Диагностика на начало года 1

2 Определение звуков окружающего пространства 2
3 Чтение простых рельефных рисунков 2

4 Определение с помощью обоняния запахи 1
5 Различение предметов в свободном пространстве 1
6 Ориентирование на приборе " Графика" 1
7 Ориентирование на приборе " Ориентир" 1
8 Ориентирование на листе бумаги 1
9 Ориентирование на рабочей поверхности стола 1

10
Словесные обозначения сложных пространственных 
отношений
предметов

2

11 Обследование незнакомых предметов 2
12 Ориентирование на своем теле 2

13 Формирование правильной позы при ходьбе 1
14

Формирование правильных жестов при указывание 
направления

1

15 Специальные приемы ориентировки 2

16 Ориентирование в школе 2

17 Ориентирование на пришкольном участке 2
18 Самостоятельное ориентирование 1

19 Обнаружение предметов 2
20 Самостоятельное ориентирование в школе 2

21 Ориентирование с сопровождающим 3

22 Диагностика на конец года 1
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13 Формирование представлений о предметах 2
14 Правила передвижения по лестнице 1
15 Правила передвижения по коридору 1
16 Специальные приемы ориентировки 2
17 Ориентирование в школе 1
18 Ориентирование на пришкольном участке 3
19 Самостоятельное ориентирование 3
20 Обнаружение предметов 1
21 Посадка и выход из транспорта 1
22 Ориентирование в общественном транспорте 1
23 Ориентирование с сопровождающим 3
24 Диагностика на конец года 1

3 КЛАСС

№ п/п Темы занятий Кол-во часов

1 Диагностика на начало года 1
2 Определение звуков окружающего пространства 1
3 Определение звуков окружающего пространства 1
4 Чтение простых рельефных рисунков 1
5 Чтение схем, планов 1
6 Определение с помощью обоняния запахи 1
7 Различение предметов в свободном пространстве 1
8 Ориентирование на приборе " Графика" 1
9 Ориентирование на приборе " Ориентир" 1
10 Ориентирование на листе бумаги 1
11 Ориентирование на рабочей поверхности стола 1
12 Словесные обозначения сложных пространственных отношений

предметов
1

13 Словесные обозначения сложных пространственных отношений
предметов

1

14 Формирование пространственных направлений 1
15 Формирование пространственных направлений 1
16 Формирование представлений о предметах 1
17 Формирование представлений о предметах 1
18 Правила передвижения по лестнице 1
19 Правила передвижения по коридору 1
20 Специальные приемы ориентировки 1
21 Специальные приемы ориентировки 1
22 Ориентирование в школе 1
23 Ориентирование в школе 1
24 Ориентирование на пришкольном участке 1
25 Ориентирование на пришкольном участке 1
26 Самостоятельное ориентирование 1
27 Самостоятельное ориентирование 1
28 Обнаружение предметов 1
29 Обследование предметов 1

30 Посадка и выход из транспорта 1
31 Ориентирование в общественном транспорте 1
32 Ориентирование с сопровождающим 1
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33 Ориентирование с сопровождающим 1
34 Ориентирование с сопровождающим 1
35 Диагностика на конец года 1

4 КЛАСС

№ Темы занятий Кол-во часов

1 Диагностика на начало года 1
2 Определение характера поверхности покрытия 4
3 Различение предметов в свободном пространстве 1
4 Различение предметов в свободном пространстве 1
5 Составление и чтение схем, планов замкнутого пространства 8
6 Составление схем и планов свободного пространства по

словесному описанию
5

7 Упражнения в ходьбе по прилегающим к школе улицам 5
8 Приемы защиты тела от столкновений с предметами 2
9 Изучение маршрута до ближайшей остановки общественного

транспорта
3

10 Самостоятельная ориентировка в незнакомом помещении 4
Итого 34

5 КЛАСС

№ Тема Количество часов
1 Формирование представлений о предметах на основе

использования макетов, рельефных изображений
3

2 Формирование представлений о предметах на основе
использования макетов, рельефных изображений

4

3 Формирование представлений о достопримечательностях и 
памятниках архитектуры родного города

4

4 Ознакомление с элементами улиц прилегающих к школе 2
5 Ознакомление с тротуаром , проезжей частью дороги 2
6 Упражнения в ходьбе по прилегающим к школе улицам 1
7 Правила перехода через дорогу 1
8 Формирование представления о маршруте из школы - домой 

(виды транспорта, ориентиры)
2

9 Формирование представления о маршруте из школы - домой
(виды транспорта, ориентиры)

1

10 Умение ориентироваться в частях суток, днях недели, месяцах,
временах года.

1

11 Приемы передвижения в помещениях и зданиях без трости 2
12 Приемы ходьбы с тростью 4
13 Передвижение без трости, с ориентировочной тростью, с

сопровождающим.
3

14 Самостоятельная ориентировка в незнакомом помещении 4
15 Диагностика на конец года 1

2.1.10.5 КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС «СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



569

Примерная рабочая программа коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 
для  общеобразовательных  организаций,  реализующих  адаптированные  основные 
общеобразовательные  программы  начального  общего  образования  слабовидящих 
обучающихся  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного 
стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  (вариант  4.2  АООП  НОО  для  слабовидящих  обучающихся), 
Федеральной  адаптированной  образовательной  программы  начального  общего 
образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2 ФАОП НОО). 
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КОРРЕКЦИОННОГО  КУРСА  «СОЦИАЛЬНО-
БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА» 
Курс «Социально-бытовая ориентировка» в начальной школе направлен на формирование 
у  слабовидящих  обучающихся  компенсаторных  умений  и  навыков  в  сфере 
самообслуживания,  а  также  на  развитие  социальной  компетентности  обучающихся.  В 
процессе  освоения  программы  курса  происходит  становление  умений  и  навыков 
социально-адаптивного  поведения,  социально-бытовой  и  социально-коммуникативной 
деятельности.  Коррекционный  курс  «Социально-бытовая  ориентировка»  в  начальной 
школе  обеспечивает  формирование  у  слабовидящих  обучающихся  элементарных 
представлений, а также компенсаторных умений и навыков в следующих сферах:
 соблюдение правил личной гигиены и ухода за собой;
 ухода за одеждой и обувью;
 ухода за жилищем;
 ориентировки в продуктах питания, способах их выбора, хранения, применения, 
организации и пользования пространством для приготовления и приема пищи;
 пользования  тифлотехническими  средствами  и  устройствами  бытового 
назначения;
 пользования социальными объектами бытового, культурного, медицинского и 
прочего назначения;
 пользования различными видами общественного транспорта;
 пользования объектами торговли;
 коммуникативной культуры и межличностного взаимодействия;
 использования современных средств связи и коммуникации;
 оказания и получения элементарной медицинской помощи;
 профессионально-трудовой деятельности человека.
Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» в начальной школе реализуется 
за счет часов внеурочной деятельности. На его изучение рекомендуется отводить от 1 до 2 
часов в неделю в зависимости от контингента обучающихся, общего уровня их социально-
бытовой адаптации. 
Содержание коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» на каждом году 
обучения  представлено  основными  разделами,  которые  ежегодно  расширяются  и 
дополняются по концентрическому принципу с учетом возраста, интересов и социального 
опыта обучающихся. Педагог самостоятельно определяет количество часов, отводимых на 
изучение каждого раздела. Продолжительность изучения раздела определяется с учетом 
уровня социальной адаптации обучающихся. 
Наиболее  распространенной  формой  реализации  коррекционного  курса  «Социально-
бытовая  ориентировка»  являются  групповые  и  подгрупповые  коррекционные  занятия 
теоретической и практической направленности. При организации групповых занятий для 
слабовидящих обучающихся рекомендуемая численность группы составляет 5 человек на 
одного педагога. В некоторых случаях численный состав группы может быть сокращен в 
соответствии  с  индивидуальными  учебными  планами  обучающихся.  При  делении  на 
подгруппы следует учитывать индивидуальные особенности и зрительные возможности 
слабовидящих обучающихся. 



570

Реализация коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» строится на основе 
органичного  сочетания  наглядного,  словесного  и  практического  методов.  Выбор  и 
сочетание  методов  и  их  конкретных  проявлений  зависит  от  содержания  учебного 
материала, возраста, зрительных возможностей и особых образовательных потребностей 
слабовидящих обучающихся. Например, при использовании словесных методов (рассказ, 
беседа,  объяснение)  никогда  не  применяются  без  подкрепления  при  помощи  средств 
наглядности  и  практических упражнений,  так  как  это  может  привести  к  появлению и 
развитию вербализма. В то же время применение наглядного и практического методов 
всегда  сопровождается  словесными  комментариями  и  инструкциями,  что  позволяет 
сформировать у обучающихся адекватные предметно-пространственные представления и 
передать образцы выполнения предметно-практических действий. 
Программа курса включает в себя следующие разделы: 
1. Личная гигиена.
2. Одежда.
3. Обувь.
4. Питание.
5. Жилище.
6. Транспорт.
7. Предприятия торговли.
8. Культура поведения.
9. Медицинская помощь.
10. Профессия и труд человека.
Работа  по  формированию  и  закреплению  навыков  в  рамках  освоения  тематического  
содержания каждого раздела предполагает 3 этапа:
Первый этап решает задачи обучения основным алгоритмам и поэтапности выполнения 
необходимых действий.
Второй этап направлен на отработку умений и навыков в специально созданных условиях. 
На данном этапе целесообразно создание специальных ситуаций, условий в зависимости 
от изучения темы раздела, моделирование реальных ситуаций и решение практических 
задач. Занятия, предполагающие такие виды работ организуются и проводятся в учебном 
классе.  На  данном  этапе  целесообразно  осуществление  проектной  деятельности, 
применение кейс-технологий, моделирование игровых и реальных ситуаций. 
Третий этап предполагает выполнение обучающимися заданий и упражнений в реальных 
условиях.  Под  контролем  педагога  они  выполняют  задания  и  упражнения  на  базе 
реальных объектов быта, торговли, культуры, медицины в общественном транспорте и 
т.д.

ЦЕЛИ  ИЗУЧЕНИЯ  КОРРЕКЦИОННОГО  КУРСА  «СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ 
ОРИЕНТИРОВКА» 
Целью  изучения  коррекционного  курса  «Социально-бытовая  ориентировка»  является 
формирование у слабовидящих обучающихся навыков социально-адаптивного поведения, 
основ  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 на основе использования нарушенного зрения, сохранных анализаторов и 
тифлотехнических средств.
Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:
● формирование навыков самообслуживания и социально-адаптивного поведения;
● развитие представлений о возрастных и гендерных различиях между людьми;
● овладение социальными ролями и моделями поведения в соответствии с возрастом, 
гендерной  принадлежностью,  решаемой  социально-бытовой,  социально-
коммуникативной, трудовой прикладной задачей;
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● формирование  умений  и  навыков  использования  сохранных  анализаторов  в 
социально-бытовой и социально-коммуникативной деятельности;
● формирование  навыков  конструктивного  межличностного  и  социального 
взаимодействия  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных  социально-бытовых 
ситуациях;
● формирование  представлений  о  медицинской  профилактике  и  медицинской 
помощи,  средствах  элементарной  помощи,  применяемых  человеком  самостоятельно  в 
различных бытовых ситуациях и при возникновении недомогания, вызванного разными 
причинами,  уходе  за  оптическими  средствами  коррекции,  их  правильном  выборе  и 
использовании, соблюдении рекомендаций врача-офтальмолога;
● формирование  установки  на  самостоятельную социально-бытовую и  социально-
коммуникативную  деятельность,  развитие  самостоятельности,  воспитание  волевых 
качеств и уверенности в собственных возможностях;
● обучение пользованию тифлотехническими средствами и устройствами бытового 
назначения;
● обучение  пользованию  объектами  торговли,  социальными  объектами  бытового, 
медицинского, культурного и прочего назначения.
● формирование  активной  жизненной  позиции,  профилактика  и  преодоление 
иждивенческих взглядов;
● развитие  представлений  о  профессионально-трудовой  деятельности  человека, 
понимания  необходимости  трудиться  и  приносить  пользу  себе,  своей  семье  и 
окружающим  людям,  развитие  представлений  о  доступных  профессиях  для 
слабовидящих,  формирование  мотивации  к  профессиональному  самоопределению  и 
самореализации.

МЕСТО  КОРРЕКЦИОННОГО  КУРСА  «СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ 
ОРИЕНТИРОВКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Освоение коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» осуществляется за 
счет  часов  внеурочной  деятельности  учебного  плана,  входящих  в  коррекционно-
развивающую  область.  При  реализации  варианта  4.2  АООП  НОО  курс  «Социально-
бытовая ориентировка» изучается в 1-5 классах. Время, отводимое на проведение одного 
коррекционного занятия, составляет 40 минут.

Особенности распределения программного материала по годам обучения
Программный материал коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» при 
реализации варианта 4.2 АООП НОО распределяется на 5 лет обучения.

СОДЕРЖАНИЕ  КОРРЕКЦИОННОГО  КУРСА  «СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ 
ОРИЕНТИРОВКА» 
1 КЛАСС 
Введение 
Цель и содержание коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка». Наглядно-
демонстрационные пособия и оборудование кабинета социально-бытовой ориентировки. 
Правила поведения на занятиях социально-бытовой ориентировкой. 
Личная гигиена. 
Распорядок  дня,  необходимость  его  соблюдения.   Правила  личной  гигиены. 
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 руками. Щетки для мытья рук.
Одежда. 
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Первичное  знакомство  с  обобщенным  понятием  «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,  спинка,  полочки.  Виды  тканей,  из  которых  шьют  одежду: 
хлопчатобумажная, шерстяная и другие. 
Обувь.
Первичное  знакомство  с  обобщенным  понятием  «Обувь».  Назначение  разных  видов 
обуви.  Различия  в  обуви  для  девочек  и  мальчиков.  Обувь  по  сезону:  зимняя,  летняя, 
демисезонная.  Части  обуви:  носок,  пятка,  голенище,  подошва,  каблук,  стелька.  Виды 
материалов, из которых делают обувь: кожаная, из кожзаменителя, резиновая. 
Жилище. 
Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домашних помещений. 
Предметы мебели и их части. Соблюдение гигиенических требований, предъявляемых к 
жилым помещениям. 
Питание. 
Первичное  знакомство  с  обобщенным  понятием  «Питание».  Кухня  и  предметы  ее 
наполняющие.  Основные  продукты  питания:  название,  чем  отличаются  (по  внешнему 
виду,  вкусу,  запаху,  консистенции).  Различные  группы  продуктов:  овощи,  фрукты, 
мясные, рыбные, хлебобулочные, молочные, бакалейные. Внешний вид, вкус, запах. 
Транспорт. 
Первичное  знакомство  с  обобщенным  понятием  «Транспорт».  Назначение  транспорта 
(перевозка людей, грузов; уборка улиц; тушение пожара). Различные вида транспорта по 
назначению:  пассажирский,  грузовой,  специальный.  Различные транспортные средства. 
Узнавание транспорта по результатам наблюдений, по описанию, по характерным звукам. 
Представления  о  наличии  маршрута   общественного  транспорта.  Основные  части 
транспорта: кабина водителя, кузов, колеса, салон для пассажиров. Профессии людей на 
транспорте: водитель, кондуктор, контролер. 
Предприятия торговли.
Первичное знакомство с понятиями «Торговля» и «Магазин». Виды магазинов и другие 
объекты торговли (рынки, киоски и др.). Представления об основных ролях участников 
торговых отношений «Покупатель», «Продавец».
Культура поведения. 
Знакомство  с  обобщенным  понятием  «Культура  поведения».  Социальные  нормы  и 
правила поведения, принятые в обществе. Правила и нормы поведения в общественных 
местах. Вещи, которые некрасиво делать в присутствии других людей. 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. Воспитание привычки содержать в чистоте 
лицо,  руки,  тело,  причёску,  одежду,  обувь.  Правила  и  нормы поведения  мальчиков  и 
девочек.
Медицинская помощь. 
Первичное  знакомство  с  понятием  «Медицинская  помощь».  Понятие  «Лекарства». 
Наиболее распространенные лекарства, применяемые в домашних условиях, правила их 
хранения в домашней аптечке. Применение лекарственных средств только по назначению 
врача.  Пользование градусником. Представления об оказании первой помощи. Уход за 
средствами  оптической  коррекции  зрения.  Комплексы  зрительной  гимнастики  для 
предупреждения или снятия зрительного утомления. 
Профессия и труд человека. 
Значение  профессионально-трудовой  деятельности  в  жизни  человека.  Обобщенное 
значение слова «Профессия». Основные области профессионально-трудовой деятельности 
и  профессии  человека.  Профессии  родителей  и  других  представителей  ближайшего 
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социального  окружения.  Воспитание  уважения  и  ценностного  отношения  к  труду 
человека и различным профессиям.

2 КЛАСС 
Личная гигиена.
Режим  дня,  необходимость  его  соблюдения.  Соблюдение  правил  личной  гигиены. 
Формирование  представлений  о  последовательности  утреннего  и  вечернего  туалета. 
Знания  о  необходимости  соблюдения  правил  личной  гигиены  для  сохранения  и 
укрепления  здоровья  человека.  Гигиенические  правила  поведения  в  местах  общего 
пользования.  Разнообразные туалетные принадлежности по  уходу за  лицом,  волосами, 
зубами, их названия. Нанесение зубной пасты на щетку и алгоритм чистки зубов. Места и 
условия  хранения  индивидуальных  наборов  туалетных  принадлежностей.  Правила 
расчесывания волос, хранения расчески, приемы чистки расчески. Различные сорта мыла, 
шампуня. Пользование щетками для мытья рук.
Одежда.
Обобщенное значение слова «Одежда». Знания о назначении разных видов одежды: зимой 
спасает от холода, осенью и весной - от дождя, летом от палящего солнца; защищает кожу 
от  пыли,  грязи,  от  повреждений;  одежда  украшает  человека.  Обучение  алгоритмам 
одевания  и  раздевания  в  определенной  последовательности.  Названия  различных 
предметов одежды. Различные виды одежды для девочек и мальчиков. Одежда по сезону: 
зимняя,  летняя,  демисезонная.  Определение  наличия  лицевой  и  изнаночной  стороны 
одежды.  Называние  и  обнаружение  на  одежде  частей:  воротник,  рукава,  манжеты, 
карманы, спинку, полочки. Виды тканей, из которых шьют одежду: хлопчатобумажная, 
шерстяная.  Складывание  отдельно  каждый  предмет  и  в  стопку.  Закрепление  умения 
вешать одежду на крючок.  Развешивание одежды на платяную вешалку.  Рациональное 
размещение одежду на стуле. Пути предупреждения загрязнения одежды: переодевание в 
соответствующую по назначению одежду, соблюдение аккуратности на улице и за столом, 
личной гигиены.
Обувь. 
Обобщенное  значение  слова  «Обувь».  Знания  о  назначении  разных  видов  обуви: 
защищает  ноги  человека  от  пыли,  холода,  воды,  грязи,  травм;  украшает  человека. 
Различные  предметы обуви  и  их  названия.  Различные  виды обуви:  мужская,  женская, 
детская.  Обувь  по  сезону:  зимняя,  летняя,  демисезонная.  Классификация  обуви  по 
группам  и  видам.  Названия  и  обнаружение  частей  обуви:  носок,  пятка,  голенище, 
подошва,  каблук,  стелька.  Материалы,  из  которых  изготавливают  обувь:  кожаная,  из 
кожзаменителя,  резиновая,  замшевая.  Формирование  представлений  о  видах  труда  по 
уходу за обувью. Размещение обуви в отведенном для этого месте.
Питание.
Обобщенное  значение  слова  «Продукты».  Основные  продукты питания:  название,  чем 
отличаются (по внешнему виду, вкусу, запаху, консистенции). Группирование продуктов: 
овощи,  фрукты,  мясные,  рыбные,  хлебобулочные,  молочные,  бакалейные.  Узнавание 
продуктов  по  внешнему  виду  (при  наличии  остаточного  зрения),  вкусу,  запаху,  с 
помощью осязания.
Жилище.
Различные школьные помещения (спальня,  класс,  игровая комната,  туалетная комната, 
столовая).  Функциональное  назначение  школьных  помещений.  Гигиенические  правила 
поведения в них.
Транспорт.
Обобщенное  значение  слова  «Транспорт».  Знания  о  назначении транспорта  (перевозка 
людей,  грузов;  уборка  улиц;  тушение  пожара).  Различные  виды  транспорта  по 
назначению: пассажирский,  грузовой,  специальный.  Названия различных транспортных 
средств. Узнавание транспорта по описанию и по характерным звукам. Основные части 
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транспорта:  кабина  водителя,  кузов,  колеса,  салон  для  пассажиров.  Формирование 
представлений о наличие маршрута у общественного транспорта. Нахождение остановок 
транспортных средств. Профессии людей на транспорте: водитель, кондуктор, контролер. 
Знания о том, что проезд в общественном транспорте необходимо оплачивать, покупая 
билеты,  талоны,  проездные  карты.  Обращение  с  проездными  билетами:  предъявлять 
кондуктору, контролёру, водителю по их требованию, сохранять до конца поездки.
Предприятия торговли.
Обобщенное значение слова «Магазин». Ориентировка в ближайшем от школы магазине. 
Нахождение  нужного  отдела.  Использование  формул  речевого  этикета  покупателя. 
Пользование иными объектами торговли.
Культура поведения.
Социальные  нормы  и  правила  поведения,  принятые  в  обществе.  Правила  и  нормы 
поведения в общественных местах. Вещи, которые некрасиво делать в присутствии других 
людей. Нормы и правила поведения мальчиков и девочек. Воспитание умения содержать в 
порядке место, где трудится, занимается, играет. Нормы и правила общения со взрослыми 
и  сверстниками.  Использование  в  речи  вежливых  слов.  Воспитание  потребности 
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.
Медицинская помощь. 
Обобщенное значение слова «Медицинская помощь». Классификация и виды лекарств. 
Наиболее распространенные лекарства, применяемые в домашних условиях, правила их 
хранения в домашней аптечке. Применение лекарственных средств только по назначению 
врача. Пользование градусником. Оказание первой помощи при ушибах, ожогах, порезах. 
Уход за средствами оптической коррекции зрения. Комплексы зрительной гимнастики для 
предупреждения или снятия зрительного утомления. 
Профессия и труд человека. 
Значение  профессионально-трудовой  деятельности  в  жизни  человека.  Знакомство  с 
обобщенным  понятием  «Профессия».  Основные  области  профессионально-трудовой 
деятельности и профессии человека. Профессии представителей ближайшего социального 
окружения,  сотрудников  учреждений  бытового,  культурного,  медицинского  и 
социального  назначения.  Представления  об  основных  функциональных  обязанностях 
представителей различных профессий. Воспитание уважения и ценностного отношения к 
труду  человека  и  различным  профессиям.  Развитие  интереса  к  профессиям. 
Формирование понимания необходимости выбора профессии в будущем.

3 КЛАСС 
Личная гигиена.
Знания о правилах ухода за руками и ногтями (стрижка ногтей, средства ухода за руками).  
Разнообразные  туалетные  принадлежности  по  уходу  за  лицом,  волосами,  зубами,  их 
названия. Закрепление знаний о необходимости соблюдения правил личной гигиены для 
сохранения  и  укрепления  здоровья  человека.  Закрепление  знаний  о  режиме  дня, 
объяснение необходимости его соблюдения. Формирование правильных представлений о 
времени суток, о делении суток на часы, о способах измерения времени. Знания о видах 
спорта,  доступных  для  слабовидящих,  с  учетом  индивидуальных  рекомендаций  и 
противопоказаний врача-офтальмолога. Средства закаливания. 
Одежда.
Разные  виды  одежды  по  назначению:  одежда  школьная,  домашняя,  спортивная. 
Закрепление  знания  частей  одежды.  Закрепление  умения  определять  лицевую  и 
изнаночную стороны одежды.  Знания о видах тканей, из которых шьют одежду: льняная, 
шелковая.  Закрепление  умения  показывать  называемую  одежду.  Сравнение  предметов 
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одежды.  Закрепление  умения  развешивать  одежду  на  крючок  и  платяную  вешалку. 
Развешивание одежды на специальную вешалку для юбок, брюк. Формирование умения 
рационально размещать одежду в шкафу.  Закрепление умения чистить одежду щеткой 
полосами, заходящими одна на другую по плану. Материалы, инструменты, необходимые 
для  ухода  за  одеждой.  Соблюдение  приемов  предупреждения  загрязнения  одежды. 
Необходимые  материалы,  инструменты,  приспособления  для  выполнения  мелкого 
ремонта одежды и места их хранения. Знания о требованиях безопасности при работе с 
иглой и ножницами. Выполнение мелкого ремонта одежды: пришивать пуговицы с двумя 
отверстиями.
Обувь.
Разные  виды  обуви  по  назначению:  обувь  для  улицы  и  дома,  спортивная  обувь. 
Закрепление  знания  частей  обуви.  Знания  о  материалах,  из  которых  из  которых 
изготавливают  обувь:  кожаная,  из  кожзаменителя,  резиновая,  замшевая,  текстильная. 
Виды труда по уходу за обувью: мытье, сушка мокрой обуви, чистка обуви.
Знания о приемах сушки кожаной обуви: протереть влажной тряпочкой, вытереть насухо, 
протереть  ветошью с  глицерином,  туго  набить  газетной бумагой,  по  мере  впитывания 
бумагой влаги менять ее на сухую. Знания о приемах резиновой обуви: у сапог отвернуть 
голенища и поставить на просушку на расстоянии не менее метра от батареи.
Необходимый  инвентарь  для  ухода  за  резиновой  обувью:  ведро  с  водой,  тряпочки, 
глицерин или растительное масло. Соблюдение последовательности и правил работы при 
уходе  за  резиновой  обувью:  вымыть  снаружи  теплой  водой  без  моющего  средства, 
вытереть сухой ветошью, отполировать сухой тканью, смоченной несколькими каплями 
глицерина или растительного масла. Необходимый инвентарь для чистки кожаной обуви 
кремом:  жесткая  щетка  с  короткой  щетиной  для  удаления  засохшей  грязи,  крема  для 
обуви,  маленькая  щетка  для  нанесения  крема  или  ветошь,  бархотка  для  полирования 
обуви  после  чистки.  Чистка  кожаной  обуви  кремом  с  соблюдением  необходимой 
последовательности.
Питание. 
Закрепление знания санитарно-гигиенических требований к приготовлению пищи (мыть 
руки перед приготовлением пищи и перед едой). Расширение знаний о кухне, кухонной 
посуде, способах мытья, сушки посуды. Правила хранения пищи и продуктов питания. 
Обучение  использованию  сохранных  анализаторов  и  остаточного  зрения  при 
ориентировке на кухне. Обучение сортировке, мытью, чистке и резке овощей. Правила 
приготовления  овощных  блюд  (салатов,  отварных  овощей).  Расширение  знаний  о 
столовой посуде. Обучение сервировке стола к завтраку и обеду. 
Жилище.
Закрепление знания санитарно-гигиенических требований к помещениям (проветривание, 
поддержание необходимой температуры, освещенность, уборка пыли). Представления о 
последовательности  сухой  и  влажной  уборки  спален,  класса.  Уход  за  комнатными 
растениями.
Транспорт.
Расширение  представлений  о  видах  транспорта  по  способу  передвижения:  наземный, 
воздушный, водный, подземный. Обучение описанию транспорта по плану: название, вид 
транспорта по способу передвижения, по назначению. Информация, располагающаяся на 
остановках общественного транспорта: название остановки, условные обозначения видов 
транспортных средств и номера автобусов, троллейбусов, трамваев, интервалы движения, 
время  отправления  с  остановки  пригородных  автобусов.  Закрепление  умения 
ориентироваться в салонах транспортных средств, находить поручень.
Соблюдение  правил  посадки  пассажиров  в  общественный  транспорт:  заходить  в 
общественный транспорт следует с задней или средней площадки; с передней площадки 
могут заходить пожилые люди, инвалиды, родители с маленькими детьми; дать вначале 
людям  выйти  из  транспорта,  а  затем  заходить.  Обучение  заходить  и  выходить  из 
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транспортного  средства.  Использование  формула  речевого  этикета  при  обращении  с 
просьбой к другим пассажирам при посадке и высадке из транспортного средства: «Будьте 
добры,  подведите  меня  к  дверям  транспортного  средства  и  положите  мою  руку  на 
поручень, дальше я поднимусь сам. Спасибо за помощь».
Предприятия торговли.
Расширение  знаний  об  основных  видах  магазинов  (посудный,  продовольственный). 
Обучение ориентировке в ближайшем от школы магазине. Нахождение нужного отдела, 
кассы. Использование формул речевого этикета покупателя. Виды и стоимость товаров, 
порядок приобретения товаров. Пользование иными объектами торговли.
Культура поведения.
Социальные  нормы  и  правила  поведения,  принятые  в  обществе.  Правила  и  нормы 
поведения в общественных местах. Вещи, которые некрасиво делать в присутствии других 
людей. Нормы и правила поведения мальчиков и девочек. Расширение знаний о правилах 
поведения  за  столом,  обучение  их  соблюдению.  Закрепление  умения  вести  себя  в 
библиотеке  и  других  учреждениях  культурного  назначения.  Воспитание  привычки 
содержать в порядке место, где трудится, занимается, играет. Расширение представлений 
о  нормах  и  правилах  общения  со  взрослыми  и  сверстниками.  Использование  в  речи 
вежливых слов.  Закрепление знания правил поведения за столом. Обучение правильно 
пользоваться столовыми приборами.
Медицинская помощь. 
Классификация и виды лекарств. Наиболее распространенные лекарства, применяемые в 
домашних  условиях,  правила  их  хранения  в  домашней  аптечке.  Применение 
лекарственных средств только по назначению врача. Пользование градусником. Оказание 
первой помощи при ушибах, ожогах, порезах. Обращение и визит к врачу. Врачи разных 
медицинских профилей. Уход за средствами оптической коррекции зрения. Комплексы 
зрительной гимнастики для предупреждения или снятия зрительного утомления. 
Профессия и труд человека. 
Значение профессионально-трудовой деятельности в жизни человека. Основные области 
профессионально-трудовой  деятельности  и  профессии  человека.  Профессии 
представителей ближайшего социального окружения, сотрудников учреждений бытового, 
культурного, медицинского и социального назначения, иных сфер деятельности человека. 
Мир  современных  и  востребованных  профессий.  Представления  об  основных 
функциональных  обязанностях  представителей  различных  профессий.  Воспитание 
уважения  и  ценностного  отношения  к  труду  человека  и  различным  профессиям. 
Формирование  мотивации  выбора  профессии  в  будущем.  Понимание  необходимости 
выбора профессии и аргументирование профессиональных предпочтений.

4 КЛАСС 
Личная гигиена.
Использование  и  хранение  разнообразных  туалетных  принадлежностей  по  уходу  за 
руками, лицом, волосами, зубами.
Виды  часов.  Использование  часов  с  речевым  доступом  и  часов  с  брайлевским 
циферблатом,  расположение  стрелок  часов,  ориентировка  во  времени.  Приёмы 
рационального  использования  сохранных  анализаторов  и  остаточного  зрения  при 
выполнении действий по самообслуживанию, уходу за собой, соблюдению правил личной 
гигиены. Гигиена мальчиков и девочек.
Одежда.
Предметы,  части  одежды,  головных  уборов;  лицевая  и  изнаночная  стороны  одежды; 
перед, спинка; правые, левые элементы. 
Использование одежды по назначению: школьная, домашняя, спортивная, повседневная, 
праздничная, рабочая; зимняя, летняя, демисезонная. Материал, из которого изготовлена 
одежда, в связи с ее функциональным назначением (для разной погоды, для дома и улицы 
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и пр.). Рациональные способы хранения одежды (переодеваться, вешать или складывать, 
сушить,  проветривать,  убирать  в  платяной  шкаф,  пользоваться  плечиками  и  другими 
принадлежностями для хранения и удобного надевания). 
Материалы, инструменты по уходу за одеждой.
Техника безопасности при работе с утюгом, иглой, булавкой, ножницами.
Гигиенические  правила  поведения  во  время  игр  на  улице,  при  приеме  пищи.  Показ 
элементов ручной стирки одежды.
Обувь.
Виды обуви по назначению: детская и взрослая.  Использование обуви по назначению: 
повседневная  и  праздничная.  Материалы,  из  которых  изготавливают  обувь:  замшевая, 
валяная,  текстильная.  Материал,  из  которого  изготавливают  обувь  в  связи  с  ее 
назначением  (для  разной  погоды  и  т.д.).  Рациональные  способы  хранения  обуви 
(переобуваться, сушить, убирать в обувной шкаф, пользоваться обувницей для хранения, 
обувной ложкой для обувания. Уход за обувью (значение и необходимость).
Приемы  сушки  валяной  и  текстильной  обуви  у  батареи.  Чистка  замшевой,  валяной, 
текстильной обуви от пыли и грязи жесткой щеткой.
Питание. 
Классификация  продуктов  питания  по  их  названию,  внешнему  виду,  вкусу,  запаху, 
осязательным признакам. Свежие и испорченные продукты, способы определения. Мытье 
овощей, фруктов, ягод. Упаковка продуктов. Способы извлечения продуктов из упаковки: 
разворачивание, вскрывание упаковки, выливание жидких продуктов, высыпание сыпучих 
продуктов,  выкладывание  овощей  и  фруктов.  Техника  безопасности  при  работе  с 
режущими  инструментами  и  приспособлениями;  при  приготовлении  пищи. 
Тифлотехнические средства, используемые в работе с продуктами (солонки, сахарницы и 
перечницы – дозаторы, индикаторы уровня жидкости и т.д.).  Приготовление простейших 
блюд.  Заваривание  чая.  Приемы  наливания  воды  в  заварочный  чайник  и  в  чашку. 
Сервировка стола к завтраку,  ужину или обеду;  уборка посуды. Правила поведения за 
столом.
Жилище.
Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домашних помещений. 
Гигиенические требования, предъявляемые к жилым помещениям; способы поддержания 
чистоты и уборки в помещении. Инвентарь для уборки помещений (тряпочка для пыли, 
швабра/веник, совок, пылесос, приспособления для влажной уборки помещения), способы 
его  хранения.  Нормы  освещения  помещений,  необходимость  их  соблюдения.  Приемы 
ухода  за  комнатными  растениями.  Санитарно-гигиенические  требования  и  правила 
безопасности  при  уходе  за  комнатными  растениями.  Использование  сохранных 
анализаторов и остаточного зрения при уходе за жилищем. Бытовые приборы (пылесос, 
чайник, увлажнитель воздуха и пр.), техника безопасности при их использовании.
Транспорт.
Наземный  пассажирский  транспорт,  метро.  Правила  поведения  на  остановке,  при 
приближении транспорта, в общественном транспорте. Проездные билеты, обращение с 
проездными документам. Использование в речи формул речевого этикета пассажиров.
Предприятия торговли.
Денежные купюры. Монеты. Учебные ситуации: покупки в различных объектах торговли. 
Правила поведения при покупке товаров.
Культура поведения.
Социальные  нормы  и  правила  поведения,  принятые  в  обществе.  Правила  и  нормы 
поведения в общественных местах. Вещи, которые некрасиво делать в присутствии других 
людей.  Нормы  и  правила  поведения  мальчиков  и  девочек.  Правила  поведения  в 
повседневной жизни и в общественных местах, в том числе при посещении кинотеатра, 
музея,  библиотеки.  Правила  общения  со  сверстниками  и  взрослыми  с  сохранным  и 
нарушенным  зрением;  обращение  за  помощью,  предложение  помощи,  приглашение  к 
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совместной  деятельности.  Правила  поведения  в  лесу,  парке,  на  водоеме.  Правила 
поведения на празднике, в гостях, изготовление и дарение подарков.
Медицинская помощь. 
Классификация и виды лекарств. Наиболее распространенные лекарства, применяемые в 
домашних  условиях,  правила  их  хранения  в  домашней  аптечке.  Применение 
лекарственных средств только по назначению врача. Пользование градусником. Оказание 
первой помощи при ушибах, ожогах, порезах. Обращение и визит к врачу. Посещение 
поликлиники. Специализация врачей. Уход за средствами оптической коррекции зрения. 
Комплексы  зрительной  гимнастики  для  предупреждения  или  снятия  зрительного 
утомления. 
Профессия и труд человека. 
Значение  профессионально-трудовой  деятельности  в  жизни  слабовидящих.  Основные 
области профессионально-трудовой деятельности и профессии человека. Классификации 
и  виды  профессий.  Мир  современных  и  востребованных  профессий.  Профессии, 
доступные для слабовидящих. Представления об основных функциональных обязанностях 
представителей различных профессий. Воспитание уважения и ценностного отношения к 
труду человека и различным профессиям. Формирование мотивации выбора профессии в 
будущем.  Понимание  необходимости  выбора  профессии  и  аргументирование 
профессиональных предпочтений.

5 КЛАСС 
Личная гигиена.
Использование  и  хранение  разнообразных  туалетных  принадлежностей  по  уходу  за 
руками, лицом, волосами, зубами.
Виды  часов.  Использование  часов  с  речевым  доступом  и  часов  с  брайлевским 
циферблатом,  расположение  стрелок  часов,  ориентировка  во  времени.  Приёмы 
рационального  использования  сохранных  анализаторов  и  остаточного  зрения  при 
выполнении действий по самообслуживанию, уходу за собой, соблюдению правил личной 
гигиены. Гигиена мальчиков и девочек.
Одежда.
Предметы,  части  одежды,  головных  уборов;  лицевая  и  изнаночная  стороны  одежды; 
перед, спинка; правые, левые элементы. 
Использование одежды по назначению: школьная, домашняя, спортивная, повседневная, 
праздничная, рабочая; зимняя, летняя, демисезонная. Материал, из которого изготовлена 
одежда, в связи с ее функциональным назначением (для разной погоды, для дома и улицы 
и пр.). Рациональные способы хранения одежды (переодеваться, вешать или складывать, 
сушить,  проветривать,  убирать  в  платяной  шкаф,  пользоваться  плечиками  и  другими 
принадлежностями для хранения и удобного надевания). 
Материалы, инструменты по уходу за одеждой.
Техника безопасности при работе с утюгом, иглой, булавкой, ножницами.
Гигиенические  правила  поведения  во  время  игр  на  улице,  при  приеме  пищи.  Показ 
элементов ручной стирки одежды.
Обувь.
Виды обуви по назначению: детская и взрослая.  Использование обуви по назначению: 
повседневная  и  праздничная.  Материалы,  из  которых  изготавливают  обувь:  замшевая, 
валяная,  текстильная.  Материал,  из  которого  изготавливают  обувь  в  связи  с  ее 
назначением  (для  разной  погоды  и  т.д.).  Рациональные  способы  хранения  обуви 
(переобуваться, сушить, убирать в обувной шкаф, пользоваться обувницей для хранения, 
обувной ложкой для обувания. Уход за обувью (значение и необходимость).
Приемы  сушки  валяной  и  текстильной  обуви  у  батареи.  Чистка  замшевой,  валяной, 
текстильной обуви от пыли и грязи жесткой щеткой.
Питание. 
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Классификация  продуктов  питания  по  их  названию,  внешнему  виду,  вкусу,  запаху, 
осязательным признакам. Свежие и испорченные продукты, способы определения. Мытье 
овощей, фруктов, ягод. Упаковка продуктов. Способы извлечения продуктов из упаковки: 
разворачивание, вскрывание упаковки, выливание жидких продуктов, высыпание сыпучих 
продуктов, выкладывание овощей и фруктов,  Способы отмеривания нужного количества 
продуктов: мерной ложкой, чашкой, стаканом, взвешиванием. Техника безопасности при 
работе  с  режущими  инструментами  и  приспособлениями;  при  приготовлении  пищи. 
Тифлотехнические средства, используемые в работе с продуктами (солонки, сахарницы и 
перечницы – дозаторы, индикаторы уровня жидкости и т.д.).  Приготовление простейших 
блюд.  Заваривание  чая.  Приемы  наливания  воды  в  заварочный  чайник  и  в  чашку. 
Сервировка стола к завтраку,  ужину или обеду;  уборка посуды. Правила поведения за 
столом.
Жилище.
Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домашних помещений. 
Гигиенические требования, предъявляемые к жилым помещениям; способы поддержания 
чистоты и уборки в помещении. Инвентарь для уборки помещений (тряпочка для пыли, 
швабра/веник, совок, пылесос, приспособления для влажной уборки помещения), способы 
его хранения, правила проведения сухой и влажной уборки помещения. Нормы освещения 
помещений, необходимость их соблюдения. Приемы ухода за комнатными растениями. 
Санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при уходе за комнатными 
растениями. Использование сохранных анализаторов и остаточного зрения при уходе за 
жилищем.  Бытовые  приборы  (пылесос,  чайник,  увлажнитель  воздуха  и  пр.),  техника 
безопасности при их использовании.
Транспорт.
Наземный  пассажирский  транспорт,  метро.  Правила  поведения  на  остановке,  при 
приближении транспорта, в общественном транспорте. Проездные билеты, обращение с 
проездными документам. Использование в речи формул речевого этикета пассажиров.
Предприятия торговли.
Денежные купюры. Монеты. Учебные ситуации: покупки в различных объектах торговли. 
Правила поведения при покупке товаров.
Культура поведения.
Социальные  нормы  и  правила  поведения,  принятые  в  обществе.  Правила  и  нормы 
поведения в общественных местах. Вещи, которые некрасиво делать в присутствии других 
людей.  Нормы  и  правила  поведения  мальчиков  и  девочек.  Правила  поведения  в 
повседневной жизни и в общественных местах, в том числе при посещении кинотеатра, 
музея,  библиотеки.  Правила  общения  со  сверстниками  и  взрослыми  с  сохранным  и 
нарушенным  зрением;  обращение  за  помощью,  предложение  помощи,  приглашение  к 
совместной  деятельности.  Правила  поведения  в  лесу,  парке,  на  водоеме.  Правила 
поведения на празднике, в гостях, изготовление и дарение подарков.
Медицинская помощь. 
Классификация и виды лекарств. Наиболее распространенные лекарства, применяемые в 
домашних  условиях,  правила  их  хранения  в  домашней  аптечке.  Применение 
лекарственных средств только по назначению врача. Пользование градусником. Оказание 
первой помощи при ушибах, ожогах, порезах. Обращение и визит к врачу. Посещение 
поликлиники.  Специализация  врачей.  Вызов  врача.  Уход  за  средствами  оптической 
коррекции зрения.  Комплексы зрительной гимнастики для предупреждения или снятия 
зрительного утомления. 
Профессия и труд человека. 
Значение  профессионально-трудовой  деятельности  в  жизни  слабовидящих.  Основные 
области профессионально-трудовой деятельности и профессии человека. Классификации 
и  виды  профессий.  Мир  современных  и  востребованных  профессий.  Профессии, 
доступные для слабовидящих. Представления об основных функциональных обязанностях 
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представителей различных профессий. Воспитание уважения и ценностного отношения к 
труду человека и различным профессиям. Формирование мотивации выбора профессии в 
будущем.  Понимание  необходимости  выбора  профессии  и  аргументирование 
профессиональных предпочтений.

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КОРРЕКЦИОННОГО  КУРСА 
«СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ  ОРИЕНТИРОВКА»  НА  УРОВНЕ  НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
● сформированность  мотивации  к  соблюдению  навыков  социально-адаптивного 
поведения,  личной гигиены и  самообслуживанию,  наличие  потребности  в  соблюдении 
навыков личной гигиены и уходе за собой;
● сформированность активной жизненной позиции, отсутствие иждивенческих взглядов;
● осознание  своей  гендерной  принадлежности,  принятие  и  выполнение  социальных 
ролей  и  моделей  поведения,  заданных  гендерной  принадлежностью,  в  соответствии  с 
возрастом;
● готовность  и  способность  соблюдать  социальные  нормы  и  правила  поведения, 
принятые  в  обществе,  требования  к  поведению  в  общественных  местах,  за  столом,  в 
транспорте, в присутствии других людей;
● сформированность  навыков  конструктивного  взаимодействия  с  взрослыми  и 
сверстниками, (в том числе сверстниками противоположного пола), персоналом объектов 
торговли,  различных  видов  общественного  транспорта,  медицинских  и  бытовых 
учреждений, сотрудниками учреждений культуры и других социальных объектов;
● сформированность  готовности  обращаться  за  помощью  к  незнакомым  людям  и 
адекватно принимать предлагаемую помощь;
● развитие самостоятельности и уверенности в своих возможностях;
● наличие  потребности  трудиться,  сформированность  ценностного  и  уважительного 
отношения  к  профессионально-трудовой  деятельности  человека,  мотивации  к 
профессиональному  самоопределению,  понимание  необходимости  в  будущем  иметь 
профессию и выполнять трудовые функции с учетом доступности для слабовидящих.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 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;
 формирование  самооценки  с  осознанием  своих  возможностей  при  овладении 
навыками социально-бытовой ориентировки и коммуникативной деятельности;
 формирование умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 
успех при овладении навыками социально-бытовой ориентировки;
 принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  формирование  интереса  к 
занятиям социально-бытовой ориентировкой;
 ориентация на содержательные моменты коррекционно-образовательного процесса;
 овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях при социально-бытовой ориентировке;
 формирование  установки на  поддержание  здоровье  сбережения,  охрану сохранных 
анализаторов и остаточного зрения.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У слабовидящих  обучающихся  будут  формироваться  первоначальные  представления  о 
бытовой и социальной сферах жизни в образовательной организации, которые позволят 
сделать  достаточно  комфортным  их  пребывание  в  школе,  повысить  статус  в  семье, 
обогатить  знаниями  и  умениями,  способствующими  расширению  круга  общения. 
Слабовидящие  обучающиеся  осознают  значимость  навыков  социально-бытовой 
ориентировки для адаптации к школьной жизни, самостоятельности и независимости от 
помощи окружающих.
Обучающиеся  овладеют  компенсаторными  способами  действия  и  предметно-
практической деятельности при использовании знакомых предметов в бытовой, учебной 
среде.  У  них  будут  развиваться  умения  использовать  нарушенное  зрение,  осязание  и 
другие сохранные анализаторы, компенсаторные способы действия для освоения умений 
и  навыков  социально-бытовой  ориентировки.  Обучающиеся  овладеют  элементарными 
знаниями  о  современных  тифлотехнических  средствах,  повышающих  возможности 
слабовидящих  в  социально-бытовой  деятельности.  Они  овладеют  навыками 
самообслуживания для решения жизненно важных практических задач. У обучающихся 
будет  формироваться  потребность  в  аккуратности,  навыки  культуры  поведения  в 
различных социально-бытовых ситуациях.
Слабовидящие  обучающиеся  получат  сведения  об  окружающих  их  предметах,  о 
взаимоотношениях с людьми, которые помогут им сформировать собственную позицию в 
жизни, расширят кругозор.
Обучающиеся  получат  возможность  познакомиться  с  различными  службами  и 
учреждениями; у них будет формироваться умение обращаться к их услугам.
Слабовидящий обучающийся научится:
1.  Личная гигиена:  выполнять  практические действия,  направленные на  формирование 
навыков  самообслуживания,  личной  гигиены  мальчиков  и  девочек;  гигиенические 
правила поведения в местах общего пользования; использовать разнообразные туалетные 
принадлежности по уходу за руками, лицом, волосами, зубами (различные сорта мыла, 
шампуни, зубные пасты, зубные щетки, крема для рук, расчески, щетки для мытья рук, 
мочалки,  губки,  различные виды полотенец);  пользоваться часами,  ориентироваться во 
времени; использовать и хранить индивидуальные наборы туалетных принадлежностей; 
применять  в  практической  деятельности  способы  предупреждения  зрительного 
переутомления и рационально использовать остаточное зрение.
2.  Одежда:  называть  предметы  одежды;  части  одежды:  воротник,  рукава,  манжеты, 
карманы,  лацканы,  подол,  спинка,  полочки,  пояс;  определять  лицевую  и  изнаночную 
стороны одежды; использовать по назначению: одежда школьная, домашняя, спортивная, 
повседневная, праздничная, рабочая; определять способы хранения одежды: складывание, 
развешивание на стуле, на вешалке, на крючок; хранить одежду в шкафу: размещать по 
сезонному  использованию;  по  частоте  использования;  по  сочетаемости  в  ансамбле; 
использовать  необходимые  материалы,  инструменты  по  уходу  за  одеждой;  соблюдать 
требования  техники  безопасности  при  работе  с  утюгом,  иглой,  булавкой,  ножницами; 
соблюдать аккуратность при играх на улице, при приеме пищи.
3.  Обувь:  использовать  обувь  по  назначению:  обувь  для  дома  и  улицы,  спортивная, 
повседневная, праздничная; по сезону: зимняя, летняя, демисезонная обувь; определять из 
каких материалов изготовлена обувь: кожаная, резиновая, валяная, текстильная (из ткани); 
ухаживать  за  обувью:  мыть,  сушить  мокрую  обувь,  чистить;  использовать 
принадлежности  для  ухода  за  обувью,  хранить  в  специально  отведенном  месте; 
рациональным способам размещения обуви.
4. Жилище: называть функциональное назначение, предметное наполнение школьных и 
домашних помещений; называть предметы мебели и их части; соблюдать гигиенические 
требования, предъявляемые к жилым помещениям; использовать способы поддержания 
чистоты и уборки в помещении; соблюдать нормы освещения помещений; использовать 
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необходимый инвентарь для уборки помещений,  способам его хранения;  ухаживать за 
комнатными  растениями;  соблюдать  санитарно-гигиенические  требования  и  правила 
безопасности при уходе за комнатными растениями; использовать сохранные анализаторы 
и  остаточное  зрение  в  социально-бытовой  ориентировке;  пользоваться  бытовыми 
приборами, соблюдая технику безопасности.
5. Питание: узнавать основные продукты питания по их названию, отличать по внешнему 
виду, вкусу, запаху, осязательным признакам; отличать свежие продукты от испорченных; 
мыть овощи, фрукты, ягоды; извлекать продукты из упаковки: разворачивать, вскрывать 
упаковки, выливать жидкие продукты, высыпать сыпучие продукты, выкладывать овощи 
и фрукты;  соблюдать технику безопасности при работе с  режущими инструментами и 
приспособлениями;  при  приготовлении  пищи;  готовить  простейшие  блюда;  наливать 
кипяток в заварочный чайник и в чашку; выполнять сервировку стола к завтраку, ужину 
или обеду; соблюдать правила поведения за столом.
6.  Транспорт:  узнавать  транспортные  средства;  пользоваться  наземным  пассажирским 
транспортом,  а  также  метро;  находить  ближайшую  остановку  пассажирского 
транспортного  средства  по  характерным  особенностям;  находить  места  размещения 
номеров  пассажирских  транспортных  средств;  приобретать  проездные  билеты, 
обращаться с проездными документами; соблюдать правила поведения в общественном 
транспорте; использовать в речи формулы речевого этикета; обращаться за помощью к 
персоналу транспортных средств и другим пассажирам.
7.  Предприятия  торговли:  ориентироваться  в  отделах  магазинов;  в  отдельных  видах 
магазинов;  ориентироваться  в  ассортименте  товаров  различных  видов  магазинов; 
находить указатели видов магазинов; узнавать режим работы магазинов; ориентироваться 
с  помощью осязания,  остаточного  зрения,  по  слуху,  запаху  в  помещениях  магазинов; 
совершать покупки в предприятиях торговли; соблюдать правила поведения при покупке 
товаров; использовать формулы речевого этикета покупателя; пользоваться денежными 
купюрами;  обращаться  за  помощью  к  персоналу  объектов  торговли  и  другим 
покупателям.
8. Культура поведения: соблюдать социальные нормы и правила поведения, принятые в 
обществе;  соблюдать  правила  и  нормы  поведения  с  учетом  возраста,  гендерной  и 
социальной роли; соблюдать правила поведения в повседневной жизни и в общественных 
местах;  общаться  со  сверстниками  и  взрослыми;  соблюдать  правила  поведения  при 
встрече и расставании со сверстниками и взрослыми; использовать неречевые средства 
общения (сдержанная поза, умеренность жестикуляции, поворот туловища к говорящему); 
обращаться  с  просьбой  к  сверстнику  и  взрослому;  соблюдать  правила  поведения  в 
учреждениях культурного,  социального,  бытового,  медицинского и прочего назначения 
(при  посещении  кинотеатра,  музея,  библиотеки,  магазина,  больницы,  почты  и  др.); 
соблюдать правила поведения в лесу, парке, на водоеме; соблюдать правила поведения в 
гостях; выбирать подарки.
9.  Медицинская  помощь:  соблюдать  правила  хранения  лекарств  в  домашней  аптечке, 
применять  лекарственные  средства  только  по  назначению  врача;  пользоваться 
градусником; оказывать первую помощь при ушибах, порезах, ожогах; вызывать врача; 
обращаться  в  поликлинику,  к  врачам разной  специализации;  ухаживать  за  средствами 
оптической  коррекции  зрения;  выполнять  комплексы  гимнастики  для  глаз,  с  целью 
предупреждения  или  снятия  зрительного  переутомления;  обращаться  к  услугам 
различных медицинских служб и учреждений.
10.  Профессия  и  труд  человека:  знать  основные  области  профессионально-трудовой 
деятельности  человека,  основные  традиционные  и  современные  профессии, 
функциональные  обязанности  их  представителей;  проявлять  интерес  к  определенным 
сферам  профессиональной  деятельности  и  профессиям;  аргументировать  свои 
профессиональные предпочтения с учетом их доступности для слабовидящих.
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УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  КОРРЕКЦИОННОГО  КУРСА  «СОЦИАЛЬНО-
БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА»
Рекомендуется  обеспечить  организацию  рабочего  пространства  кабинета  социально-
бытовой ориентировки с зонированием, соответствующим устройству жилых помещений 
(например, прихожая, гостиная, кухня / зона для приготовления пищи, учебная зона для 
проведения фронтальных теоретических занятий).
Примерное  материально-техническое  обеспечение  преподавания  разделов 
коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка»
Раздел «Личная гигиена»
Образцы средств по уходу за телом:
- за зубами: коробки от зубных паст, тюбики из-под ополаскивателей для рта, различные 
модификации зубных щеток;
- за волосами: тюбики от шампуней, бальзамов, ополаскивателей, расчески разных видов, 
ободки мягкие, заколки, зажимы, резинки для волос, зеркало большое и маленькие зеркала 
двусторонние с двукратным увеличением;
-  за  руками  и  ногтями:  мыло,  мыльница,  ножницы,  различные  пилочки  для  ногтей, 
щипчики, апельсиновые палочки, кремы для рук, коробки для обрезания ногтей;
- за телом: мыло, различные мочалки, тюбики от гелей для душа, пены для ванны, кремов,  
дезодорантов, туалетной воды, духов, полотенце;
- за глазами: футляры для очков, лупы.
Раздел «Одежда»
- средства для ухода за одеждой и обувью: утюг, гладильная доска, распылитель для воды, 
различные  щетки  для  чистки  одежды,  коробки  от  стиральных  порошков,  тюбики  от 
отбеливателей,  флаконы  от  кондиционеров  для  белья,  стиральный  порошок, 
хозяйственное мыло, дозаторы для стирального порошка, белье, тазы;
- детская одежда (с ярлычками по уходу);
- образцы одежды, головных уборов;
-  образцы  различных  тканей  с  брайлевской  и  крупношрифтовой  плоскопечатной  и 
подписями;
- этикетки от одежды различных видов;
- застежки для одежды: пуговицы, молнии, крючки, липучки, кнопки, завязки;
- лоскуты ткани, нитки, иголки, наперстки, пуговицы;
- дидактическое пособие «Застежки одежды»;
-  образцы дидактических  материалов  для  отработки  алгоритмов  обучения  одеванию и 
раздеванию, а также уходу за одеждой.
Раздел «Обувь»
- образцы обуви;
- различные щетки для чистки обуви, крема для обуви, воск для обуви;
- тренажеры «Шнуровка обуви»;
-  образцы дидактических материалов  для  отработки алгоритмов обучения  обуванию и 
разуванию, а также уходу за обувью.
Раздел «Жилище»
-  инвентарь  для  уборки  жилых  помещений:  швабры,  веники,  ведро,  тряпки  для  пола, 
тряпки для протирания пыли,  тюбики от средств по уходу за  полом,  мягкой обивкой, 
кафелем;
- комнатные растения и инвентарь, необходимый для ухода за ними;
- бытовые приборы: пылесос, увлажнитель воздуха, чайник и др.).
Раздел «Питание»
кухонная посуда:  сковороды, кастрюли,  тарелки,  чашки,  стаканы, заварочные чайники, 
разделочные  доски,  овощерезки  и  овощечистки  различных  модификаций;  столовые 
принадлежности:  ножи,  ложки,  вилки;  инвентарь  для  уборки  стола:  тряпки  для 
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протирания  стола,  губки  для  мытья  посуды,  средства  для  мытья  посуды,  клеенка  для 
стола, фартуки, косынки; необходимые продукты. 
Раздел «Предприятия торговли»
- образцы денежных купюр и различных видов товаров, торговые чеки, ценники и т.д.,
-  образцы  дидактических  материалов,  знакомящих  с  различными  видами  объектов 
торговли.
Раздел «Медицинская помощь»»
- образцы лекарств, хранящихся в домашней аптечке, упаковки от лекарств, тюбики от 
мазей;
- градусник;
-  средства  оказания  первой  помощи  при  ушибах,  ожогах,  порезах  (бинты,  салфетки, 
резиновые жгуты, лекарственные средства).
При  реализации  коррекционного  курса  «Социально-бытовая  ориентировка» 
рекомендуются следующие тифлотехнические средства, приборы и устройства: дозаторы 
зубной  пасты,  шампуня  и  крема,  мыла;  специальные  иглы  и  нитковдеватели; 
«Говорящий» определитель цвета; «Говорящая» рулетка; озвученный индикатор уровня 
жидкости; кухонные дозаторы масла, сыпучих (солонки и сахарницы – дозаторы), жидких 
и  других  продуктов;  ножи-дозаторы;  «Говорящие»  кухонные  и  напольные  весы; 
«Говорящий «термометр. 

Тематическое планирование 1 КЛАСС
 

1 КЛАСС

2 КЛАСС
№ Тема урока Количество часов

Личная гигиена (2часа)
1 Уход за руками и ногами. 2
2 Если хочешь быть здоров - закаляйся. Виды спорта. 2

Одежда (2 часа)

№ Тема урока
Количество часов

1 Режим дня школьника.Чистота - залог здоровья 2
2 Здоровые зубы, уши, волосы 2
3 Одежда. Как выглядеть опрятно 2
4 Обувь 2
5 Головные уборы 2
6 Правильное питание 2
7 Яйцо - продукт питания 2
8 Чай - напиток здоровья. Чаепитие 2
9 Я и моя семья 2
10 В семье 2
11 Правила поведения в школе 2
12 Приветствие. Прощание 2
13 В окружении друзей 2
14 Дом, в котором я живу. Квартира 2
15 По улицам города. Мы - пешеходы 2
16 Магазин 2
17 Обобщение пройденного материала 2



585

3 Сезонная одежда. 2
4 Уход за обувью. 2

Питание (2 часа)
5 Кухня. Кухонная посуда. 2
6 Хранение продуктов питания. Холодильник. 2

Семья (2 часа)
7 Мама, папа, я ... - дружная семья. 2
8 Имя, отчество, фамилия. 2

Культура поведения (3 часа)
9 Этикет. Театр и зрители. 2
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10 Книга - источник знаний. Школьная библиотека (экскурсия) 2
11 Столовый этикет. 2

Жилище (1 час)
12 Уголок школьника. Ежедневная уборка. 2

Транспорт (2 часа)
13 Виды транспорта. 2
14 Мы пассажиры. 2

Торговля (2 часа)
15 Продовольственный магазин. 2
16 Покупка товара. Хлебный отдел (экскурсия) 2

Средства связи (2 часа)
17 Письмо. Отправление письма. (экскурсия) 2
18 Обобщение пройденного материала 1

3 КЛАСС
№ Тема урока Количество часов

Личная гигиена (2 часа)
1 Правила охраны зрения. Оптические средства коррекции. 2
2 Глазные заболевания. Охрана зрения. 2

Семья. (1 час)
3 Помощь родителям. 2

Культура поведения. (3 часа)
4 Правила поведения в гостях. 2
5 У тебя в гостях друзья. 2
6 Организация и проведение дня рождения. 2

Питание. (2 часа)
7 Столовая посуда. Сервировка стола.
8 Режим питания. Меню. 2

Одежда. (2 часа)
9 Ручная стирка изделий из шерстяных и искусственных тканей 2

10 Глажение изделий из шерстяных и искусственных тканей. 2
Жилище (2 часа)

11 Еженедельная уборка. Мытье пола.
12 Уход за мебелью. 2

Транспорт (1 час)
13 Железнодорожный транспорт. Железнодорожный вокзал

(экскурсия)
2

Торговля (1 час)
14 Промтоварный магазин. Покупка товара 2

Средства связи (1час)
15 Бандероль как вид почтового оправления 2

Медицина (3 часа) 2
16 Домашняя аптечка 2
17 Первая медицинская помощь при ранениях и ожогах. 2
18 Обобщение пройденного материала 1

4 КЛАСС

№ Тема урока Количество часов
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1 Мое тело и уход за ним. 2 ч.
2 Уход за глазами. Гимнастика для глаз. 2 ч.

Одежда.(4 часа)
3 Одежда и ее значение. 2 ч.
4 Подбор одежды и головного убора по сезону. 2 ч.
5 Складывание одежды. Приемы складывания одежды. 2 ч.
6 Уход за одеждой - чистка. Стирка одежды. 2 ч.

Обувь. (3 часа)
7 Обувь и ее значение. 2 ч.
8 Уход за различного вида обувью. 2 ч.
9 Средства для чистки и мытья обуви. 2 ч.

Жилище. (3 часа)
10 Значение для человека чистоты и порядка. Поддержание

чистоты и порядка.
2 ч.

11 Уборка пылесосом. 2 ч.
12 Мытье игрушек. 2 ч.

Питание. (6 часов)
13 Сервировка стола. 2 ч.
14 Мытье посуды. Чистка посуды. 2 ч.
15 Приготовление пищи. Работа с теркой. 2 ч.
16 Бутерброды холодные, горячие. 2 ч.
17 Салат фруктовый. Оформление мороженного в вазочки. 2 ч.
18 Обобщение пройденного материала 1 ч.

5 КЛАСС

№ Тема урока Количество 
часов

Питание (2часа)
1 Значение питания в жизни и деятельности человека.

Разнообразие продуктов питания.
2 ч.

2 Влияние правильного режима и рационального питания на
здоровье детей.

2 ч.

Одежда и обувь (3 часа)
3 Значение одежды, головных уборов и обуви для человека. 2 ч.
4 Правила и приемы повседневного ухода за одеждой. 2 ч.
5 Правила и приемы ухода за обувью. 2 ч.

Личная гигиена (3 часа)
6 Личная гигиена, ее значение для жизни и здоровья человека.

Утренний и вечерний туалет.
2 ч.

7 Содержание в чистоте вещей личного пользования; здоровье и 
красота прически.

2 ч.

8 Гигиена зрения, правила бережного отношения к зрению при
чтении, письме и просмотре телепередач.

2 ч.

Семья (2 часа)
9 Семья, родственные отношения в семье. 2 ч.
10 Взаимоотношения между членами семьи. 2 ч.

Торговля (2 часа)
11 Виды торговых предприятий. Их значение для обеспечения

жизни и деятельности человека.
2 ч.
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12 Хранение продуктов питания. Срок годности 
продовольственных товаров.

2 ч.

Культура поведения (1 час)
13 Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и

расставании.
2 ч.

Жилище (2 часа)
14 Разновидности жилья: собственное и государственное. 2 ч.
15 Почтовый адрес дома и школы-интерната. 2ч.

Транспорт (3 часа)
16 Виды транспортных средств. 2ч.
17 Правила и знаки дорожного движения. 2ч.
18 Обобщение пройденного материала 1ч.
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2.10.1.6 КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС «РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Примерная  рабочая  программа  коррекционного  курса  «Развитие  коммуникативной 
деятельности»  для  общеобразовательных  организаций,  реализующих  адаптированные 
основные  общеобразовательные  программы  начального  общего  образования 
слабовидящих  обучающихся  разработана  на  основе  Федерального  государственного 
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с 
ограниченными  возможностями  здоровья  (вариант  4.2  АООП НОО для  слабовидящих 
обучающихся),  Федеральной  адаптированной  образовательной  программы  начального 
общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2 ФАОП НОО). 
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КОРРЕКЦИОННОГО  КУРСА  «РАЗВИТИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Коррекционный  курс  «Развитие  коммуникативной  деятельности»  направлен  на 
формирование у слабовидящих обучающихся навыков коммуникации для установления 
контактов с окружающими, развитие потребности в общении, овладение вербальными и 
невербальными  средствами  коммуникации,  навыками  их  использования  в  различных 
коммуникативных ситуациях, возникающих в повседневной жизни, нормами и правилами 
общения,  его  культурой,  обучение  использованию  нарушенного  зрения  в 
коммуникативной деятельности, при восприятии и воспроизведении неречевых способов 
общения,  адекватное  восприятие  образов  других  людей  на  основе  их  мимики  и 
пантомимики, расширение и обогащение социального опыта. Курс обеспечивает развитие 
межличностного  взаимодействия  между  обучающимися  с  нарушенным  и  сохранным 
зрением. В рамках освоения программного содержания курса слабовидящие обучающиеся 
смогут расширить и совершенствовать опыт самовыражения в речи,  мимике,  жестах и 
пантомимике, а также с помощью взгляда.  
Слабовидящим  обучающимся  характерны  специфические  трудности  в  развитии 
коммуникативной деятельности, обусловливающие снижение уровня сформированности 
коммуникативных навыков в младшем школьном возрасте. Слабовидение ограничивает 
основной канал поступления информации, которая характеризует партнера по общению, 
искажает ее, снижает ее качество и объем, что приводит к возникновению затруднений в 
получении обратной связи с ним. У слабовидящих обучающихся наблюдаются неполнота, 
недостаточность, а в ряде случаев и неадекватность внешних эмоциональных проявлений. 
Среди  таких  проявлений:  бедность  и  замедленность  выразительных  движений, 
нечеткость, упрощенность мимики, жестов и пантомимики. Внешние проявления эмоций 
могут  сочетаться  с  навязчивыми  движениями.  У  слабовидящих  обучающихся  часто 
отмечаются  трудности  в  восприятии,  интерпретации  и  воспроизведении  невербальных 
средств  общения.  Наряду  с  трудностями  в  формировании  невербальных  средств 
коммуникации, у слабовидящих обучающихся отмечаются специфические особенности в 
развитии языковых средств общения,  к  числу которых относятся:  некоторое снижение 
динамики  развития  и  накопления  языковых  средств,  недостаточный  запас  слов, 
обозначающих  признаки  предметов  и  пространственные  отношения,  трудности 
вербализации  зрительных  впечатлений,  овладения  языковыми  средствами  речи 
(фонематический состав, словарный запас, грамматический строй). Специфика развития 
языковых средств речи, прежде всего, проявляется в нарушениях соотношения слова и 
образа,  которое  характеризуется  недостаточной  связью  речи  с  ее  предметным 
содержанием, вербализмом и формализмом речи. Перечисленные трудности определяют 
необходимость целенаправленной и систематической коррекционной работы по развитию 
у  слабовидящих  обучающихся  коммуникативной  деятельности  на  уровне  начального 
общего образования. При этом, важно отметить, что у слабовидящих обучающихся речь 
должна выполнять компенсаторную функцию.
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Содержание  курса  «Развитие  коммуникативной  деятельности»  включает  многообразие 
форм  и  способов  овладения  языком  и  речью,  другими  видами  коммуникации,  их 
использование в различных сферах жизнедеятельности и общения.  Коррекционный курс 
«Развитие  коммуникативной  деятельности»  носит  ярко  выраженную  практико-
ориентированную направленность.  Особое внимание уделяется формированию навыков 
невербальной коммуникации, обучению использованию в коммуникативной деятельности 
невербальных  средств  общения  с  помощью  нарушенного  зрения.  Необходимо  учить 
слабовидящих  обучающихся  воспроизведению,  употреблению  и  пониманию 
выразительных  движений  на  зрительной  основе.  Работа  по  формированию  у 
слабовидящих  обучающихся  навыков  невербальной  коммуникации  предполагает 
обучение правильному воспроизведению и употреблению неречевых способов общения 
под  контролем  зрения  с  учетом  зрительных  возможностей,  степени  выраженности  и 
характера  нарушения  зрения,  индивидуальных  особенностей  зрительной  системы, 
определяющих  своеобразие  зрительного  восприятия.  Кроме  того,  в  процессе 
преподавания  курса  проводится  специальная  работа  по  овладению  обучающимися 
правилами  и  нормами  общения  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных 
коммуникативных  ситуациях.  Реализация  содержания  курса  обеспечивает  овладение 
обучающимися начальными навыками межличностного и социального взаимодействия, а 
также  работы  в  команде,  как  важнейших  надпрофессиональных  компетенций.  На 
коррекционных  занятиях  по  развитию  коммуникативной  деятельности  используются 
подгрупповая и индивидуальная формы работы.

ЦЕЛИ  ИЗУЧЕНИЯ  КОРРЕКЦИОННОГО  КУРСА  «РАЗВИТИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Целью  изучения  коррекционного  курса  «Развитие  коммуникативной  деятельности» 
является  формирование  у  слабовидящих  обучающихся  компенсаторных  способов 
преодоления  специфических  коммуникативных  трудностей  посредством  овладения 
навыками вербальной и невербальной коммуникации, освоения правил и норм общения, а 
также расширения и обогащения опыта межличностного и социального взаимодействия. 
Задачи: 
 Ознакомление с ролью общения в жизни человека;
 ознакомление  с  компенсаторной  ролью и  функциями  общения  и  речи  в  жизни 
слабовидящих;
 развитие  потребности  в  общении,  повышение  мотивации  коммуникативной 
деятельности;
 формирование культуры общения;
 овладение  правилами  и  нормами  общения  со  взрослыми  и  сверстниками  в 
различных коммуникативных ситуациях;
 формирование навыков вербальной и невербальной коммуникации;
 обучение правильному воспроизведению, употреблению и пониманию неречевых 
способов  общения  с  помощью  зрения,  формирование  механизмов  произвольного 
воспроизведения выразительных движений, мимики и жестов;
 развитие навыков восприятия и использования взгляда в процессе общения;
 обучение способам адекватного выражения эмоциональных состояний с помощью 
неречевых средств;
 обучение использованию коммуникативных навыков в проблемных ситуациях и в 
совместной деятельности;
 обучение зрительному восприятию образов других людей на основе их мимики и 
пантомимики;
 развитие  навыков  межличностного  и  социального  взаимодействия  в  различных 
видах деятельности;
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 преодоление  вербализма  и  формализма  речи  посредством  соотнесения  слова, 
установления связи речи с ее предметным содержанием;
 обучение навыкам конструктивного взаимодействия при работе в группе, команде.

МЕСТО  КОРРЕКЦИОННОГО  КУРСА  «РАЗВИТИЕ  КОММУНИКАТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На  изучение  коррекционного  курса  «Развитие  коммуникативной  деятельности»  в 
начальной школе отводятся часы внеурочной деятельности учебного плана, входящие в 
коррекционно-развивающую  область.  При  реализации  варианта  4.2  ФАОП  НОО 
коррекционный курс «Развитие коммуникативной деятельности» изучается в 1-5 классах. 
Время, отводимое на проведение одного коррекционного занятия, составляет 40 минут.

СОДЕРЖАНИЕ  КОРРЕКЦИОННОГО  КУРСА  «РАЗВИТИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
1 КЛАСС 
Общение и его роль в жизни человека.
Общение в жизни человека. Человек как адресат и адресант общения. Базовые нормы и 
правила общения. Культура общения. Базовые средства  речевого и неречевого общения. 
Отдельные ситуации общения. Роль и компенсаторные функции общения и речи в жизни 
слабовидящих. Использование в коммуникативной деятельности нарушенного зрения и 
всех анализаторов.
Формирование образа человека.
Формирование  зрительных  представлений  о  себе  и  собственного  образа.  Развитие 
психомоторного  образования  «схема  тела».  Приобретение  первоначального  опыта 
самовыражения.  Формирование  зрительного  образа  другого  человека.  Имя  человека. 
Внешний  облик  человека.  Речь  и  голос  человека.  Базовые  эмоции  человека  и  их 
выражение.  Движения  человека  в  ситуации  общения.  Образ  человека  и  деятельность. 
Приобретение первоначального опыта зрительного восприятия и понимания партнера по 
общению.
Развитие навыков невербальной коммуникации. Невербальные средства общения.
Развитие знаний и умений в области невербальной коммуникации. Развитие мышц лица, 
тела.  Знакомство  с  понятиями  «Мимика»,  «Жесты»,  «Пантомимика».  Кинетические 
(жесты, мимика) средства общения. Роль взгляда в общении. Коммуникативные функции 
взгляда.  Ознакомление  с  основными  эмоциональными  состояниями  и  способами  их 
выражения  через  мимику,  жесты,  позы  и  комплексные  выразительные  движения. 
Первоначальные зрительные представления о мимических, и пантомимических средствах 
невербального общения. 
Развитие навыков вербальной коммуникации. Вербальные средства общения.
Знакомство  с  интонационными  и  фонационными  (тембр,  громкость  речи)  средствами 
общения.  Приобретение  первоначальных  знаний  в  области  вербальной  коммуникации. 
Формирование  знаний  о  средствах  вербальной  коммуникации:  слово,  предложение. 
Развитие речевой культуры. Формирование первоначальных представлений о диалоге как 
форме речевого общения. Развитие способности выражать свои мысли, чувства.
Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия.
Формирование  знаний  и  умений  привлечь  внимание  к  себе,  к  предмету,  вступать  во 
взаимодействие,  предлагать,  брать  предметы  и  др.  Развитие  зрительных 
пространственных,  предметно-пространственных,  социально-бытовых  представлений  и 
умений, актуальных для социального взаимодействия с партнером по общению. Развитие 
координации совместных с партнером действий. Понятие «Виртуальное общение».
Формирование  компенсаторных  способов  устранения  коммуникативных  
трудностей.
Развитие  зрительного  и  слухового  восприятия  как  способов  ориентации  в 
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коммуникативной  ситуации.  Развитие  воображения.  Приобретение  первоначального 
опыта  в  использовании  нарушенного  зрения  в  ситуацию  общения.  Приобретение 
первоначального  опыта  очередности  высказываний.  Роль  эмоций в  процессе  общения. 
Формирование  базовых  речевых  моделей.  Соотнесение  слова  с  его  зрительным 
чувственным образом, речи с ее предметным содержанием.

2 КЛАСС 
Закрепление навыков, освоенных в 1 классе.
Общение и его роль в жизни человека
Общение в жизни человека. Человек как адресат и адресант общения. Нормы и правила 
общения.  Культура  общения.  Средства  речевого  и  неречевого  общения.  Ситуации 
общения.  Виды  взаимодействия  с  партнёром  по  общению.  Роль  и  компенсаторные 
функции  общения  и  речи  в  жизни  слабовидящих.  Использование  в  коммуникативной 
деятельности нарушенного зрения и всех анализаторов.
Формирование образа человека
Формирование  зрительных  представлений  о  себе  и  собственного  образа.  Развитие 
психомоторного  образования  «Схема  тела».  Приобретение  опыта  самовыражения. 
Формирование  зрительного  образа  другого  человека.  Имя  человека.  Внешний  облик 
человека.  Взгляд.  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.  Приобретение  опыта 
зрительного восприятия и понимания партнера по общению.
Развитие навыков невербальной коммуникации. Невербальные средства общения.
Развитие знаний и умений в области невербальной коммуникации. Развитие мышц лица, 
тела.  Мимика,  жесты,  пантомимика.  Кинетические (жесты,  мимика)  средства общения. 
Роль взгляда в общении. Коммуникативные функции взгляда. Ознакомление с основными 
эмоциональными состояниями и способами их выражения через мимику, жесты, позы и 
комплексные  выразительные  движения.  Зрительные  представления  о  мимических,  и 
пантомимических  средствах  невербального  общения.  Формирование  умения 
продуцировать и интерпретировать невербальные средства общения.
Развитие навыков вербальной коммуникации. Вербальные средства общения.
Знакомство с интонационными и фонационными (темп речи, заполнение пауз) средствами 
общения.  Управление  тембром  и  громкостью  речи.  Приобретение  знаний  в  области 
вербальной коммуникации. Формирование знаний о средствах вербальной коммуникации: 
слово,  предложение.  Развитие  и  повышение  речевой  культуры.  Формирование 
представлений о диалоге как форме речевого общения. Развитие способности выражать 
свои мысли, чувства идеи, способности понимать, что было сказано или сделано для тебя. 
Основы риторики. Формирование умения продуцировать и интерпретировать вербальные 
средства общения.
Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия
Формирование  умений  привлечь  внимание  к  себе,  к  предмету,  к  явлению,  к  другому 
человеку,  предлагать  общение  и  вступать  во  взаимодействие,  брать  предметы  и  др. 
Совершенствование  зрительных  пространственных,  предметно-пространственных, 
социально-бытовых  представлений  и  умений,  актуальных  для  социального 
взаимодействия с партнером по общению. Развитие координации совместных с партнером 
действий.  Тифлотехнические  средства  и  тифлоинформационные  технологии, 
используемые для виртуального общения.
Формирование  компенсаторных  способов  устранения  коммуникативных  
трудностей.
Развитие зрительного, осязательного и слухового восприятия как способов ориентации в 
коммуникативной  ситуации.  Формирование  умений  моделировать  ситуацию  общения. 
Развитие  воображения.  Расширение  опыта  в  использовании  нарушенного  зрения  в 
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различные  ситуации  общения,  социального  взаимодействия.  Развитие  способности  к 
координации  очерёдности  высказываний.  Развитие  регулирующей  функции  эмоций  в 
процессе  общения.  Формирование  речевых  моделей.  Формирование  представлений  о 
нормах  поведения  в  определенных  местах  и  ситуациях.  Соотнесение  слова  с  его 
зрительным чувственным образом, речи с ее предметным содержанием.

3 КЛАСС 
Закрепление и отработка навыков, освоенных в 1 и 2 классах.
Общение и его роль в жизни человека.
Общение в жизни человека. Расширение представлений о нормах и правилах общения. 
Культура общения. Средства речевого и неречевого общения.  Ситуации общения. Виды 
взаимодействия с партнером по общению.  Роль и компенсаторные функции общения и 
речи  в  жизни  слабовидящих.  Использование  в  коммуникативной  деятельности 
нарушенного зрения и всех анализаторов.
Формирование образа человека
Зрительные  представления  о  себе  и  собственный  образ.   Психомоторное  образование 
«схема  тела».  Обогащение  опыта  самовыражения.  Формирование  зрительного  образа 
другого  человека.  Внешний  облик  человека.  Речь  и  голос  человека.  Эмоции  человека 
(базовые  эмоции)  и  их  экспрессивное  выражение.  Движения  и  действия  человека  в 
ситуации  общения.  Расширение  и  обогащение  опыта  зрительного  восприятия  и 
понимания партнера по общению.
Развитие навыков невербальной коммуникации. Невербальные средства общения.
Расширение  знаний и  умений в  области  невербальной коммуникации.  Развитие  мышц 
лица, тела. Мимика, жесты, пантомимика. Кинетические (жесты, мимика, поза) средства 
общения.  Обучение  восприятию  и  использованию  взгляда  в  коммуникативной 
деятельности  (прищуривание  глаз,  опускание  век  и  др.).  Основные  эмоциональные 
состояния  и  способы  их  выражения  через  мимику,  жесты,  позы  и  комплексные 
выразительные  движения.  Расширение  зрительных  представлений  о  мимических,  и 
пантомимических  средствах  невербального  общения.  Упражнения  и  закрепление 
выразительных  движений  в  этюдах  и  игровой  деятельности,  в  различных 
коммуникативных ситуациях. Перенос неречевых способов общения в самостоятельную 
коммуникативную деятельность. Продуцирование и интерпретация невербальных средств 
общения.
Развитие навыков вербальной коммуникации. Вербальные средства общения.
Практика  применения  интонационных  и  фонационных  (тембр,  темп,  громкость  речи, 
заполнение  пауз)  средств  общения.  Управление  темпом  речи.  Расширение  знаний  в 
области  вербальной  коммуникации.  Расширение  знаний  о  средствах  вербальной 
коммуникации:  слово,  предложение.  Развитие  и  совершенствование  речевой культуры. 
Диалог как форма речевого общения. Применение умения выражать свои мысли, чувства 
идеи, способности понимать, что было сказано или сделано для тебя. Обучение умениям и 
навыкам риторики. Продуцирование и интерпретация вербальных средств общения.
Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия.
Совершенствование умений привлечь внимание к себе, к предмету, к явлению, к другому 
человеку,  предлагать  общение  и  вступать  во  взаимодействие,  брать  предметы  и  др. 
Совершенствование  зрительных  пространственных,  предметно-пространственных, 
социально-бытовых  представлений  и  умений,  актуальных  для  социального 
взаимодействия  с  партнером  по  общению.  Совершенствование  навыков  координации 
совместных  с  партнером  действий.  Использование  тифлотехнических  средств  и 
тифлоинформационных  технологий  в  виртуальном  общении.  Особенности,  правила, 
нормы и культура виртуального общения.
Формирование  компенсаторных  способов  устранения  коммуникативных  
трудностей.
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Развитие зрительного, осязательного и слухового восприятия как способов ориентации в 
коммуникативной  ситуации.  Формирование  умений  моделировать  ситуацию  общения. 
Развитие воображения. Расширение опыта использования нарушенного зрения в ситуации 
общения, социального взаимодействия. Совершенствование способности к координации 
очередности  высказываний.  Развитие  регулирующей  функции  эмоций  в  процессе 
общения. Использование речевых моделей. Совершенствование представлений о нормах 
поведения  в  определенных  местах  и  ситуациях.  Соотнесение  слова  с  его  зрительным 
чувственным образом, речи с ее предметным содержанием.

4 КЛАСС 
Закрепление и отработка навыков, освоенных в 1, 2, 3 классах.
Общение и его роль в жизни человека.
Общение  в  жизни  человека.  Расширение  и  закрепление  представлений  о  нормах  и 
правилах общения. Культура общения. Средства речевого и неречевого общения.  Кейсы 
коммуникативных  ситуаций.  Виды  взаимодействия  с  партнером  по  общению.  Роль  и 
компенсаторные  функции  общения  и  речи  в  жизни  слабовидящих.  Практика 
использования  в  коммуникативной  деятельности  нарушенного  зрения  и  всех 
анализаторов.
Формирование образа человека
Зрительные  представления  о  себе.  Целостный  собственный  образ  и  его  компоненты. 
Закрепление  Психомоторного  образования  «схема  тела».  Расширение  и  применение 
накопленного  опыта  самовыражения.  Зрительные  образы  окружающих  людей  и  их 
дифференциация по внешнему облику, речи, и голосу. Эмоции человека (базовые эмоции) 
и  их  экспрессивное  выражение.  Движения  и  действия  человека  в  ситуации  общения. 
Расширение  и  применение  зрительного  опыта  восприятия  и  понимания  партнера  по 
общению.
Развитие навыков невербальной коммуникации. Невербальные средства общения.
Расширение  и  применение  знаний  и  умений  в  области  невербальной  коммуникации. 
Развитие мышц лица, тела. Мимика, жесты, пантомимика. Кинетические (жесты, мимика, 
поза)  средства  общения.  Использование  и  восприятие  взгляда  в  общении.  Основные 
эмоциональные  состояния  и  способы  их  выражения  через  мимику,  жесты,  позы  и 
комплексные  выразительные  движения.  Закрепление  зрительных  представлений  о 
мимических,  и  пантомимических  средствах  невербального  общения.  Упражнения  и 
закрепление  выразительных  движений  в  различных  коммуникативных  ситуациях, 
возникающих в повседневной жизни, при решении проблемных коммуникативных задач. 
Использование  неречевых  способов  общения  в  самостоятельной  коммуникативной 
деятельности. Продуцирование и интерпретация невербальных средств общения.
Развитие навыков вербальной коммуникации. Вербальные средства общения.
Практика  применения  интонационных  и  фонационных  (тембр,  темп,  громкость  речи, 
заполнение  пауз)  средств  общения.  Применение  знаний  в  области  вербальной 
коммуникации.  Применение  средств  вербальной  коммуникации  в  соответствии  с 
коммуникативной  ситуацией  и  решаемой  коммуникативной  задачей.  Развитие  и 
совершенствование речевой культуры. Отработка и закрепление навыков ведения диалога. 
Инициирование  и  поддержание  диалога.  Применение  умения  выражать  свои  мысли, 
чувства идеи, способности понимать, что было сказано или сделано для тебя. Риторика. 
Ведение  дискуссии.  Аргументация  собственной  позиции  и  точки  зрения.  Учет 
противоположной точки зрения оппонента. Монолог как форма речи. Развитие навыков 
публичного выступления. Продуцирование и интерпретация вербальных средств общения.
Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия.
Совершенствование умений привлечь внимание к себе, к предмету, к явлению, к другому 
человеку,  предлагать  общение  и  вступать  во  взаимодействие.  Совершенствование 
зрительных  пространственных,  предметно-пространственных,  социально-бытовых 
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представлений и умений,  актуальных для социального взаимодействия с  партнером по 
общению.  Применение  и  закрепление  навыков  координации  совместных  с  партнером 
действий.  Понятия  «Коллектив»,  «Группа»,  «Команда».  Формирование  навыков 
взаимодействия в коллективе. Работа в паре, группе, команде. Умение договариваться при 
совместном  выполнении  заданий,  решении  общих  задач.  Распределение  функций, 
действий,  видов  деятельности,  обязанностей  и  поручений.  Коммуникация  и 
профессионально-трудовая  деятельность  человека.  Профессии,  связанные  с  широким 
использованием  коммуникативных  навыков.  Практика  применения  умений  и  навыков 
виртуального общения. Обмен визуальным мультимедийным контентом в мессенджерах.
Формирование  компенсаторных  способов  устранения  коммуникативных  
трудностей.
Практика применения осязательного и слухового восприятия как способа ориентации в 
коммуникативной ситуации. Моделирование ситуаций общения. Развитие воображения. 
Применение опыта использования нарушенного зрения в ситуации общения, социального 
взаимодействия.  Применение  навыков  координации  очередности  высказываний. 
Использование  регулирующей  функции  эмоций  в  процессе  общения.  Использование 
речевых моделей. Совершенствование представлений о нормах поведения в определенных 
местах и ситуациях. Соотнесение слова с его зрительным чувственным образом, речи с ее 
предметным содержанием.

5 КЛАСС 
Закрепление и отработка навыков, освоенных в 1, 2, 3, 4 классах.
Общение и его роль в жизни человека.
Общение в жизни человека. Закрепление представлений о нормах и правилах общения. 
Соблюдение  культуры  общения.  Средства  речевого  и  неречевого  общения.  Кейсы 
коммуникативных  ситуаций.  Виды  взаимодействия  с  партнером  по  общению.  Роль  и 
компенсаторные  функции  общения  и  речи  в  жизни  слабовидящих.  Практика 
использования  в  коммуникативной  деятельности  нарушенного  зрения  и  всех 
анализаторов.
Формирование образа человека
Закрепление  зрительных  представлений  о  себе.  Целостный  собственный  образ  и  его 
компоненты.  Закрепление  Психомоторного  образования  «схема  тела».  Практика 
применения  опыта  самовыражения.  Зрительные  образы  окружающих  людей  и  их 
дифференциация по внешнему облику, речи, и голосу. Эмоции человека (базовые эмоции) 
и  их  экспрессивное  выражение.  Движения  и  действия  человека  в  ситуации  общения. 
Практика применения опыта зрительного восприятия и понимания партнера по общению 
в различных коммуникативных ситуациях.
Развитие навыков невербальной коммуникации. Невербальные средства общения.
Практика  применения  знаний  и  умений  в  области  невербальной  коммуникации. 
Тренировка  мышц  лица,  тела.  Мимика,  жесты,  пантомимика.  Кинетические  (жесты, 
мимика,  поза)  средства  общения.  Практика  использования  и  восприятия  взгляда  в 
общении.  Отработка  и  закрепление  навыков  использования  неречевых  способов 
выражения основных эмоциональных состояний человека  через мимику, жесты, позы и 
комплексные  выразительные  движения.  Закрепление  зрительных  представлений  о 
мимических,  и  пантомимических  средствах  невербального  общения.  Упражнения  и 
закрепление  выразительных  движений  в  различных  коммуникативных  ситуациях, 
возникающих в повседневной жизни, при решении проблемных коммуникативных задач. 
Использование  неречевых  способов  общения  в  самостоятельной  коммуникативной 
деятельности.  Отработка  и  закрепление  навыков  продуцирования  и  интерпретации 
невербальных средств общения.
Развитие навыков вербальной коммуникации. Вербальные средства общения.
Отработка  и  закрепление  навыков  интонационных  и  фонационных  (тембр,  темп, 
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громкость  речи,  заполнение  пауз)  средств  общения.  Применение  знаний  в  области 
вербальной  коммуникации.  Применение  средств  вербальной  коммуникации  в 
соответствии  с  коммуникативной  ситуацией  и  решаемой  коммуникативной  задачей. 
Соблюдение  культуры  речи.  Отработка  и  закрепление  навыков  ведения  диалога. 
Инициирование  и  поддержание  диалога.  Закрепление  умения  выражать  свои  мысли, 
чувства идеи. Риторика. Ведение дискуссии. Аргументация собственной позиции и точки 
зрения.  Учет  противоположной  точки  зрения  оппонента.  Монолог  как  форма  речи. 
Совершенствование  навыков  публичного  выступления.  Закрепление  навыков 
продуцирования и интерпретации вербальных средств общения.
Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия.
Закрепление  умений  привлечь  внимание  к  себе,  к  предмету,  к  явлению,  к  другому 
человеку,  предлагать  общение  и  вступать  во  взаимодействие.  Совершенствование 
зрительных  пространственных,  предметно-пространственных,  социально-бытовых 
представлений и умений,  актуальных для социального взаимодействия с  партнером по 
общению.  Применение  и  закрепление  навыков  координации  совместных  с  партнером 
действий.  Совершенствование  навыков  взаимодействия  в  коллективе.  Работа  в  паре, 
группе,  команде.  Закрепление  умения  договариваться  при  совместном  выполнении 
заданий, решении общих задач. Распределение функций, действий, видов деятельности, 
обязанностей  и  поручений.  Профессии,  связанные  с  широким  использованием 
коммуникативных  навыков.  Использование  коммуникативных  навыков  в 
профессиональной  деятельности.  Межличностное  и  социальное  взаимодействие  в 
профессионально-трудовом  коллективе.  Правила,  нормы  и  культура  взаимодействия  в 
профессиональном коллективе. Отработка и закрепление навыков виртуального общения. 
Смайлы как  визуальный элемент  виртуального  общения.  Роль  смайлов  в  виртуальном 
общении. Виды, Функции и назначение смайлов. Выражение эмоций с помощью смайлов. 
Культура и правила использования смайлов в виртуальном общении.
Формирование  компенсаторных  способов  устранения  коммуникативных  
трудностей.
Практика применения зрительного, осязательного и слухового восприятия как способов 
ориентации в коммуникативной ситуации. Моделирование ситуаций общения. Развитие 
воображения.  Применение  опыта  использования  нарушенного  зрения  в  ситуации 
общения,  социального взаимодействия.  Применение навыков координации очередности 
высказываний.  Закрепление  навыков  использования  регулирующей  функции  эмоций  в 
процессе  общения.  Практика  выбора  использования  речевых  моделей  адекватно 
коммуникативной  ситуации.  Закрепление  представлений  о  нормах  поведения  в 
определенных местах  и  ситуациях.  Соотнесение  слова  с  его  зрительным чувственным 
образом, речи с ее предметным содержанием.

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КОРРЕКЦИОННОГО  КУРСА 
«РАЗВИТИЕ  КОММУНИКАТИВНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  НА  УРОВНЕ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 осознание  значимости  общения  в  жизни  человека  и  для  своего  дальнейшего 
развития,  продолжения  образования,  профессионального  самоопределения  и 
профессиональной самореализации; 
 сформированность потребности в общении, в использовании средств общения;
 обогащение представлений о себе и своих коммуникативных возможностях; 
 сформированность  представлений  о  вербальных  и  невербальных  средствах 
общения; 
 приобретение первоначального опыта общения; 
 развитие  межличностной  системы  взаимоотношений  между  обучающимися  с 
нарушенным и сохранным зрением;
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 приобретение опыта самовыражения в мимике, жестах, пантомимике, речи;
 сформированность  мотивации  к  самостоятельности,  активности,  социально-
бытовой независимости;
 сформированность  адекватной  самооценки,  способности  к  позитивной  оценке 
окружающих, конструктивному межличностному и социальному взаимодействию.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 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 трудностей;
 использование  нарушенного  зрения,  компенсаторных  способов  для  решения 
различных коммуникативных задач;
 постановка вопросов, необходимых для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с обучающимися с нарушенным и сохранным зрением;
 умение  произвольно  и  выразительно  строить  контекстную речь  с  учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Слабовидящие  обучающиеся  осознают  значимость  общения  в  жизни  человека  и  для 
своего  дальнейшего  развития,  продолжения  образования,  профессионального 
самоопределения  и  профессиональной  самореализации.  У  них  будет  формироваться 
потребность в общении, в использовании средств общения.
У обучающихся будут развиваться навыки коммуникации для установления контактов с 
окружающими,  обогащаться  представления  о  себе  и  своих  коммуникативных 
возможностях,  формироваться  образы  окружающих  людей,  развиваться  вербальные  и 
невербальные средства общения, расширяться и обогащаться социальный опыт.
У  них  будет  развиваться  межличностное  взаимодействие  между  обучающимися  с 
нарушенным и сохранным зрением. 
Слабовидящие обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих коммуникативных 
возможностях.
Обучающиеся приобретут опыт самовыражения в мимике, жестах, пантомимике, в речи, с 
помощью  взгляда.  У  них  сформируется  адекватная  самооценка,  способность  к 
конструктивному межличностному и социальному взаимодействию.
Слабовидящий обучающийся научится:
1.  Общение  и  его  роль  в  жизни человека:  понимать  роль  общения  в  жизни человека; 
понимать основные нормы и правила общения; понимать и дифференцировать средства 
речевого и неречевого общения; осознавать роль нарушенного зрения и всех анализаторов 
в общении.
2. Формирование образа человека: дифференцировать части тела, использовать движения 
тела  адекватно  ситуации  общения;  дифференцировать,  узнавать,  называть  базовые 
эмоции;  использовать  некоторые  движения  и  действия  человека  в  ситуации  общения; 
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пользоваться  способами  обогащения  опыта  зрительного  восприятия  и  понимания 
партнера по общению.
3.  Развитие  навыков  невербальной  коммуникации.  Невербальные  средства  общения: 
использовать  адекватно  ситуации  невербальную  коммуникацию;  практической 
дифференциации  двигательно-мышечных  ощущений  в  использовании  невербальных 
средств общения; использовать и воспринимать взгляд в процессе общения.
4.  Развитие  навыков  вербальной  коммуникации.  Вербальные  средства  общения: 
использовать  адекватно  ситуации  вербальную  коммуникацию  и  вербальные  средства 
общения;
Владеть  диалогической  и  монологической  формой  речи;  уметь  вести  дискуссию; 
аргументировать свою точку зрения; выступать публично; задавать вопросы и отвечать на 
вопросы; обращаться с просьбами к взрослым и сверстникам, знакомым и незнакомым 
людям  (в  том  числе  с  просьбами  о  помощи);  использовать  свои  коммуникативные 
возможности и способности.
5.  Формирование  знаний  и  умений  в  области  социального  взаимодействия:  создавать 
ситуацию общения; использовать пространственные, социально-бытовые представления, 
умения и навыки в коммуникативной деятельности; регулировать совместные с партнером 
действия;  работать в паре,  группе,  команде;  договариваться о распределении функций, 
действий,  видов  деятельности,  поручений;  конструктивно  взаимодействовать  в 
коллективе;  владеть  навыками  виртуального  общения;  уметь  пользоваться 
мессенджерами,  осуществлять  обмен  мультимедийным  контентом,  адекватно 
использовать и понимать смайлы.
6.  Формирование  компенсаторных способов  устранения  коммуникативных трудностей: 
осмысленному,  целостному  и  детализированному  зрительному,  осязательному  и 
слуховому  восприятию  для  ориентации  в  коммуникативной  ситуации;  моделировать 
разные ситуации общения; понимать роль нарушенного зрения в общении и адекватно 
использовать  его  в  коммуникативной  деятельности;  координировать  свои  действия  и 
высказываний; строить и использовать речевые модели.
УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  КОРРЕКЦИОННОГО  КУРСА  «РАЗВИТИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Для  проведения  занятий  по  коррекционному  курсу  «Развитие  коммуникативной 
деятельности» необходимо следующее оборудование и дидактическое обеспечение:
 объемная шарнирная модель «Деревянный человечек»; 
 рисунки человека на наглядных пособиях; 
 рисунки, изображающие представителей некоторых профессий;
 модель схемы лица;
 изображения базовых эмоций человека;
 модели мимики, поз, жестов человека;
 атрибуты для создания ситуаций общения; 
 цифровая техника для виртуального общения (компьютер или ноутбук, смартфон 
со специальным программным обеспечением для слабовидящих);
 аудиозаписи образцов речи, диалогов, монологов и коммуникативных ситуаций.

Тематическое планирование
1 КЛАСС
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2-4 КЛАСС

№ Тема Количество часов
2 кл 3 кл 4 кл

1 Введение
Диагностика (на начало учебного года)

4 4 2

2 Обучение элементам мимических движений и развитие 
мышечного аппарата лица

10 6 4

№п/п Содержание Количество
часов

1 Игра инсценировка «Мы едем, едем, едем...» Диагностика (начало
года)

2

2 Картинки-символы различных эмоций человека. Знакомства детей с
пиктограммами.

2

3 Развитие диалогической и монологической речи. «Договорим то,
чего не придумал автор»,развитие мимики «Любим мы ходить по 
лужам».

2

4 Развить интерес к театрализованной игре. «В гостях у Мойдодыра»,
развитие воображения.
Развитие пантомимических навыков, игра «Бабушкины пироги».

2

5 Развитие моторики, инсценировка знакомых произведений.
Пальчиковая гимнастика.
Игра-пантомима «Был у зайца огород».

2

6 Восприятие коммуникативности.
«Придумай весёлый диалог». «Черепаха» (игра-пантомима).

2

7 Игра «Давайте хохотать». Развитие навыка импровизации. 2
8 «Убежало молоко». Развитие пантомимических навыков детей.

«Моя вообразилия». Развитие творческой инициативы, фантазии.
2

9 Игра драматизация. «Представьте себе». Восприятие умения
эмоционально и выразительно общаться.

3

10 Развитие пантомимических навыков. «Загадки без слов». 2
11 Инсценировка «Надин сон». Развитие интереса к театрализованным

представлениям.
«Поиграем - угадаем». Развитие пантомимических навыков.

2

12 «Расскажи стихи руками». Учить детей использовать жесты как
средство выразительности.

2

13 Викторина «Мой маленький театр». Совершенствование
пантомимических навыков. Весна, весна - красна!

2

14 Мимическая игра «Передавалки».
Развитие мелкой мускулатуры, кукольный театр, пальчиковый театр.

2

15 Игра - инсценировка «Кузнечик». 2
16 «Братцы» (игра на пальцах), развитие моторики. 2
17 «Плачет киска в коридоре», игра импровизация. Диагностика (конец

года).
2

Всего: 34
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5 КЛАСС

Разделы программы Количество часов
1. Диагностика (на начало года) 6
2. Роль, классификация и характеристика различных эмоций 8
3. Эмоции в мимике и пантомимике 10
4. Характеристика чувств 6
5.Диагностика (конец года) 4
Всего 34

2.10.1.7 КОММУНИКАТИВНЫЙ КУРС «РИТМИКА»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Примерная рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» для общеобразовательных 
организаций,  реализующих  адаптированные  основные  общеобразовательные  программы 
начального  общего  образования  слабовидящих  обучающихся  разработана  на  основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (вариант  4.2  АООП  НОО  для 
слабовидящих  обучающихся),  Федеральной  адаптированной  образовательной  программы 
начального общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2 ФАОП НОО). 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РИТМИКА» 
Коррекционный курс «Ритмика» является одним из обязательных компонентов физического 
воспитания  слабовидящих  обучающихся.  Курс  «Ритмика»  представляет  собой  систему 
физических упражнений, основанных на связи движений с музыкой. 
Одной из особенностей психофизического развития слабовидящих обучающихся выступает 
снижение  двигательной  активности,  своеобразие  физического  развития  (нарушение 
координации, точности, плавности, объема движений, зрительно-моторной координации и 
др.),  в  том  числе  трудности  формирования  двигательных  навыков.  Для  слабовидящих 
обучающихся  младшего  школьного  возраста  характерны  затруднения:  в  овладении 
зрительными пространственными представлениями, при зрительной ориентировке в микро и 
макропространстве,  в  словесном  обозначении  пространственных  отношений;  в 
формировании  представлений  о  форме,  величине,  удаленности,  пространственном 
местоположении  предметов,  глубине  пространства,  формировании  и  опознании  четких, 
точных, целостных, детализированных, дифференцированных зрительных образов объектов; 
в снижении качества дистантного восприятия окружающих предметов и людей, правильном 
и  качественном  выполнении  двигательных  действий  по  подражанию.  Кроме  того,  у 
слабовидящих обучающихся наблюдаются трудности, связанные с качеством выполняемых 
действий,  автоматизацией  навыков  на  зрительной  основе,  осуществлением  зрительного 

3 Обучение восприятию и правильному воспроизведению 
мимических и жестовых движений с соответствующей
интонацией на себе

10 10 4

4 Обучение восприятию и правильному воспроизведению
эмоциональных состояний на живом объекте

- 4 4

5 Формирование умения пользоваться неречевыми 
средствами общения на практике, и правильно
воспроизводить их (пантомима)

4 6 8

6 Формирование умения управлять своими эмоциями 4 2 10
7 Диагностика (на конец учебного года). Итоговое занятие. 2 2 2

Всего 34 34 34
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контроля над выполняемыми действиями и движениями, что особенно ярко проявляется в 
овладении двигательными умениями и навыками. 
Занятия ритмикой направлены на развитие двигательной сферы, коррекцию двигательных 
нарушений, совершенствование основных двигательных качеств и устранение недостатков 
физического  развития  слабовидящих  обучающихся.  Ритмические  занятия  позволяют 
слабовидящим  обучающимся  осознать  значимость  ритмичных  движений,  как  для 
жизнедеятельности человека, так и для своего дальнейшего развития. Человек, обладающий 
чувством  ритма,  лучше  понимает  и  усваивает  ритмические  характеристики  движений, 
которые  являются  важным  компонентом  координации  движений  и  условием  овладения 
многими  видами  двигательной  активности.  Занятия  ритмикой  способствуют  повышению 
работоспособности  организма,  коррекции  двигательных  нарушений  и  недостатков 
физического  развития,  формированию  умения  дифференцировать  движения  по  степени 
мышечных усилий во времени и пространстве,  управлять темпом движений и подчинять 
свои движения музыке, придают движениям целесообразность, стройность и уверенность.
На  занятиях  ритмикой  обучающиеся  знакомятся  с  разнообразными  двигательными 
действиями. К основным видам деятельности на занятиях ритмикой относятся: ритмическая 
ходьба с различными движениями рук и туловища, проговаривание речевок, стихотворений 
и др.; ходьба в различном темпе, общеразвивающие упражнения (с предметами и без них), 
выполняемые под счет учителя; музыкально-ритмические и подвижные игры.
Ритмико-танцевальная  деятельность  сложна  и  многообразна.  Состояние  здоровья 
слабовидящих  обучающихся  обуславливает  выбор  методов,  форм  и  видов  музыкально-
танцевальной  деятельности,  определяет  необходимость  использования  ритмических 
движений и игр в качестве корректирующих средств. На коррекционных занятиях ритмикой 
обязательно используются подгрупповая и индивидуальная формы работы.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РИТМИКА»  
Целью  изучения  коррекционного  курса  «Ритмика»  является  развитие  у  слабовидящих 
обучающихся мотивации к  здоровьесберегающему поведению и здоровому образу жизни 
посредством  освоения  основ  содержания  оздоровительных  упражнений,  танцевальных 
элементов; овладение умениями сохранять и совершенствовать своё телесное «Я», снимать 
утомление,  вызванное  учебной  деятельностью;  содействие  самореализации  и 
самосовершенствованию, развитию физических, интеллектуальных и нравственных качеств 
личности.
 Задачи обучения:
 Формирование знаний об оздоровительных упражнениях, истории танцев. 
 Расширение  двигательного  опыта  посредством  усложнения  ранее  освоенных 
элементов  танца  и  овладение  новыми  движениями  с  повышенной  координационной 
сложностью.
 Развитие и совершенствование музыкально-двигательных навыков и умений (танцев), 
способствующих коррекции физических отклонений. 
 Формирование  практических  умений,  необходимых  в  организации  и  выполнении 
самостоятельных танцевальных движений. 
 Развитие навыков зрительного восприятия и зрительно-моторной координации;
 Развитие навыков зрительной пространственной ориентировки;
 Развитие  эмоционально-волевой  сферы,  когнитивных  способностей, 
коммуникативных навыков, самостоятельности.
 Воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  миру  музыки  и 
движений.

МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РИТМИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На  изучение  коррекционного  курса  «Ритмика»  в  начальной  школе  отводятся  часы 
внеурочной деятельности учебного плана, входящие в коррекционно-развивающую область. 
При реализации варианта 4.2 ФАОП НОО коррекционный курс «Ритмика» изучается в 1-5 
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классах.  Время,  отводимое на  проведение одного коррекционного занятия,  составляет  40 
минут.
СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РИТМИКА»
1 КЛАСС 
Теоретические сведения
Занятия  ритмикой  в  жизни  человека.  Тело  человека  и  его  двигательные  возможности. 
Ритмические  упражнения  в  жизнедеятельности  человека,  в  том  числе  в  учебной 
деятельности  обучающегося.  Музыка  и  движение.  Красота  движения  и  музыкально-
ритмическая  деятельность.  Упражнения  в  музыкально-ритмической  деятельности. 
Танцевальные движения и танцы. Движение и речь. Ритмика и зрение. Ритмика и слух.
Специальные ритмические упражнения. 
Движения. Ритмичная ходьба с акцентами на определенный счет, с хлопками, упражнениями 
с  движениями  рук  и  туловища,  проговариванием  стихов,  пословиц  без  музыкального 
сопровождения.  Ритмичные  движения  на  счет  (четный,  нечетный)  с  паузой.  Ритмичные 
хлопки  в  ладоши.  Ходьба  в  различном  темпе.  Ритмичное  изменение  положения  рук. 
Ритмичные координированные движения рук и ног.
Упражнения на связь движений с музыкой.
Движение. Характер движения. Движения под пение. Движение под музыку. Движение в 
соответствии с частью музыкального произведения. Ходьба с движениями рук на акцент в 
музыке.  Ходьба  с  выполнением  поворотов,  остановок  на  акцент  в  музыке.  Ходьба  в 
соответствии с характером и ритмом музыки. Передача движением звучания музыки. Смена 
направления  движения  с  началом  музыкальной  фразы.  Формирование  пластичности 
движений,  умений  управлять  темпом  движений.  Преодоление  трудностей  развития 
движений. Развитие выразительности движений и самовыражения.
Упражнения ритмической гимнастики.
Упражнения ритмической гимнастикой. Формирование ритмичности движений. Содержание 
и  амплитуда  движения.  Общеразвивающие  и  специальные  упражнения.  Упражнения  на 
зрительную пространственную ориентировку и зрительно-моторную координацию.
Ритмико-гимнастические упражнения состоят из простых гимнастических упражнений (для 
рук,  ног,  головы,  плеч,  туловища)  для  выработки  и  исправления  осанки,  для  развития 
координации движений под музыку:
• подъем на носки; 
• маятник (покачивание с ноги на ногу, перенос тяжести тела с одной ноги на другую); 
• подъем ноги перед собой, поочередно; 
• полуприседание и полное приседание; 
• наклоны корпуса в стороны, вперед и назад; 
• наклоны, повороты головы; 
• круговые движения плечами; 
• движения кистей рук (кошка выпускает когти), вращение;
• твердые и мягкие руки (мельница, снежинка, поглаживания); 
• ритмические хлопки и притопы;
• выставление ноги на носок и пятку; 
• пружинки, мячик, паровозик; 
• изобразительные движения (колем дрова, боксируем и др.)
Подготовительные упражнения к танцам.
Упражнения  для  ступней  ног.  Вставание  на  полупальцы.  Выставление  ноги  на  носок. 
Полуприседание.  Выставление  ноги  на  пятку,  носок.  Преодоление  трудностей  развития 
двигательных действий. Развитие координации двигательных действий.
Элементы танцев.
Точность  движения.  Выставление  ноги  на  пятку  и  носок.  Шаг  с  притопом  на  месте. 
Выставление ноги на пятку с полуприседом. Хороводный шаг. Музыкально-двигательный 
образ. Преодоление трудностей развития движений, развитие связи движений с музыкой.
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Танцы.
Красота движения. Танец. Хоровод. Хлопки. Красивые, изящные движения. Виды танцев. 
Весёлые,  грустные  мелодии.  Народные  мелодии.  Развитие  двигательной  активности, 
координации движений, умения управлять темпом движения.
Музыкально-ритмические игры. 
Музыкально-ритмические игры, игры по ориентировке в пространстве («Зайцы и медведь», 
«Золотые ворота», «Мыши и мышеловка». «Музыкальный мяч» и др.).
Коммуникативные  танцы-игры.  Корригирующие  игры.  Упражнения-игры  на  имитацию 
движений: качать куклу, зайцы на лужайке, ходьба медведя, лиса крадется, мышка бежит, 
лягушка  прыгает,  лошадка  скачет,  паровозик  стучит  колесами,  муха  жужжит,  снежинки 
летят на землю.

2 КЛАСС 
Ритмика (теоретические сведения).
Музыкальная  речь.  Построение  (форма)  музыкального  произведения,  количество 
составляющих  его  частей,  их  характер.  Теоретический  материал,  включающий  и 
раскрывающий основные понятия курса,  что необходимо для более успешного овладения 
слепыми  обучающимися  двигательной  основой  изучаемых  танцевально-ритмических 
упражнений, а также для повышения заинтересованности музыкой в целом и приобщения 
данной категории детей к занятиям ритмикой.
Специальные ритмические упражнения.
Ритмическая ходьба с хлопками в ладоши: на счет 1, 2 (на счет 1 с двумя хлопками);  на счет 
1, 3 (на счет 3 с двумя хлопками);
Ходьба с проговариванием слов и хлопками.
Выполнение движений на нечетный счет, на четный – пауза.
Выполнение движений на четный счет, на нечетный – пауза.
Поочередное выполнение хлопков в ладоши обучающимися и педагогом.
Упражнения с движениями рук в процессе ритмической ходьбы.
Ритмическая ходьба как один из наиболее простых и доступных видов движений, которая 
выполняется  с  акцентами  на  определенный  счет,  с  хлопками,  упражнениями  для  рук  и 
туловища, с музыкальным сопровождением и без него, что позволяет развивать не только 
чувство ритма слепых обучающих, но и положительно влиять на состояние дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем организма.
Упражнения на связь движений с музыкой -.
Движение в соответствии с характером музыкального произведения.  
Ходьба, бег в соответствии с характером и ритмом музыки.
Ходьба, бег с движениями рук на акцент в музыке.
Выполнение движений соответственно части музыкального произведения.
Передача  движением  звучания  музыки  в  различном  регистре  (звуки  высокие,  низкие, 
средние).
Выполнение  упражнений  этого  раздела  изначально  предполагает  использование 
определенного  музыкального  сопровождения,  которое  необходимо  в  процессе 
совершенствования  или  разучивания  разнообразных  движений,  когда  происходит 
формирование технических навыков их выполнения. Основными из них являются умения 
начинать  двигаться  с  началом  музыки,  придавая  движению  необходимую  двигательную 
выразительность,  а  также  заканчивать  движение  точно  с  окончанием  музыкального 
сопровождения.
Упражнения ритмической гимнастики.
Общеразвивающие  и  специальные  упражнения.  Общеразвивающие  и  специальные 
упражнения.  Упражнения  на  зрительную  пространственную  ориентировку  и  зрительно-
моторную координацию.
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Упражнения с предметами (короткой скакалкой, погремушками, озвученными браслетами) и 
без предметов. 
Занятия ритмической гимнастикой связаны с функциональными возможностями организма 
слабовидящих  обучающихся,  поэтому  в  их  содержание,  преимущественно,  включаются 
общеразвивающие  упражнения  и  специальные  упражнения,  направленные  на  коррекцию 
двигательных  нарушений  и  развитие  физических  качеств,  развитие  навыков 
пространственной  ориентировки  и  зрительно-моторной  координации,  а  также  устранение 
недостатков физического развития в целом данной категории детей.
Подготовительные  упражнения  к  танцам.  Упражнения  для  ступни  ног.  Вставание  на 
полупальцы. Выставление ноги на носок. Позиция 1-я, 2-я, 3-я. 
Основная  задача  этого  раздела  –  дать  слабовидящим  обучающимся  необходимые 
двигательные навыки, применяемые при обучении танцам, а также обратить их внимание на 
осознанное выполнение тех или иных движений. Перед обучением танцевальному элементу 
предлагается выполнить ряд определенных подготовительных упражнений, выбор которых 
зависит от сложности изучаемого движения и уровня двигательной подготовленности детей.
Элементы танцев.
Галоп. Шаг с притопом на месте.
Выполнение  элементов  танцев  помогает  слабовидящим  обучающимся  овладеть  ходьбой, 
бегом  и  другими  видами  движений  как  средствами  выражения  простейших  музыкально-
двигательных зрительных образов.
Танцы.
Красота движения. Веселый танец. Круговой галоп. Пляски с притопами.
Использование танцев на занятиях по ритмике способствует развитию эстетического вкуса 
слабовидящих  обучающихся,  стремления  к  красивым  и  выразительным  движениям, 
заинтересованности к танцевальной деятельности в целом.
Музыкально-ритмические и речевые игры.
Подвижные игры. 
Музыкально-ритмические игры. 
Данный  вид  игр  направлен  на  развитие  чувства  ритма,  восприятия  музыки,  речевой 
активности,  умения взаимодействовать друг с другом, а  также на формирование волевых 
качеств слабовидящих обучающихся).

3 КЛАСС 
Ритмика (теоретические сведения).
Музыкальная  речь.  Понятие  о  фразе  и  предложении  в  музыке.  Характер  музыки.  Темп 
движения и музыка. Знакомство с длительностями: восьмые, четвертые, половинные и целые 
ноты.  (Выполнение  элементов  танцев  помогает  слабовидящим  обучающимся  овладеть 
ходьбой,  бегом  и  другими  видами  движений  как  средствами  выражения  простейших 
музыкально-двигательных зрительных образов).
Специальные ритмические упражнения. 
Ритмическая ходьба и бег в различном темпе (быстро, медленно, умеренно).
Постепенное и быстрое изменение темпа ходьбы, бега (под счет и хлопки) и выполнение 
общеразвивающих упражнений.
Выполнение построений и перестроений: расчет по порядку, расчет на 1-й, 2-й, перестроение 
в колонну по два.
Упражнениями с движениями рук в процессе ритмической ходьбы.
Выполнение движений на счет 1, 2; на счет 3, 4 – пауза и наоборот.
Ходьба на счет 1, 2, 3 без хлопков, на счет 4 с хлопками.
(Ритмическая ходьба как один из наиболее простых и доступных видов движений, которая 
выполняется  с  акцентами  на  определенный  счет,  с  хлопками,  упражнениями  для  рук  и 
туловища, с музыкальным сопровождением и без него, что позволяет развивать не только 
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чувство  ритма  слабовидящих  обучающихся,  но  и  положительно  влиять  на  состояние 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма).
Упражнения на связь движений с музыкой.
Ходьба, бег в соответствии с характером и ритмом музыки (энергично, мягко, скачками, с 
паузами). Ходьба, бег с движениями рук на акцент в музыке.
 Выполнение  различных  движений  во  время  ходьбы  и  бега  на  аккорды  в  различных 
регистрах. Смена направления движения с началом каждой музыкальной фразы.
(Выполнение  упражнений  этого  раздела  изначально  предполагает  использование 
определенного  музыкального  сопровождения,  которое  необходимо  в  процессе 
совершенствования  или  разучивания  разнообразных  движений,  когда  происходит 
формирование технических навыков их выполнения. Основными из них являются умения 
начинать  двигаться  с  началом  музыки,  придавая  движению  необходимую  двигательную 
выразительность,  а  также  заканчивать  движение  точно  с  окончанием  музыкального 
сопровождения).
Упражнения ритмической гимнастики. 
Общеразвивающие  и  специальные  упражнения. Упражнения  на  зрительную 
пространственную  ориентировку  и  зрительно-моторную  координацию.  Упражнения  с 
предметами (короткой скакалкой, мешочками, флажками, большим мячом, гимнастической 
палкой) и без предметов. 
Занятия ритмической гимнастикой связаны с функциональными возможностями организма 
слабовидящих  обучающихся,  поэтому  в  их  содержание  преимущественно  включаются 
общеразвивающие  упражнения  и  специальные  упражнения,  направленные  на  коррекцию 
двигательных  нарушений  и  развитие  физических  качеств,  навыков  пространственной 
ориентировки  и  зрительно-моторной  координации,  а  также  устранение  недостатков 
физического развития в целом данной категории обучающихся.
Подготовительные упражнения к танцам. 
Упражнения для ступни ног. Вставание на полупальцы. Выставление ноги на пятку и носок. 
Полуприседания в 1-й, 2-й, 3-й позициях. Выдвижение и возвращение ноги из 3й позиции в 
сторону.  Прыжки в  1-й  позиции.  Повторные  3  притопа.  Парные  и  групповые  движения, 
выполняемые под музыку.
Основная  задача  этого  раздела  –  дать  слабовидящим  обучающимся  необходимые 
двигательные навыки, применяемые при обучении танцам, а также обратить их внимание на 
осознанное выполнение тех или иных движений. Перед обучением танцевальному элементу 
предлагается выполнить ряд определенных подготовительных упражнений, выбор которых 
зависит от сложности изучаемого движения и уровня двигательной подготовленности детей.
Элементы танцев. 
Выставление ноги на пятку с полуприседом. Хороводный шаг. Тройной шаг. Движение в 
ритме галопа и польки по кругу.
Выполнение элементов танцев помогает слепым обучающимся овладеть ходьбой, бегом и 
другими  видами  движений  как  средствами  выражения  простейших  музыкально-
двигательных образов.
Танцы. 
Красота движения. Хороводы. Парный танец. Веселый танец. Пляски с притопами.
Использование танцев на занятиях по ритмике способствует развитию эстетического вкуса 
слабовидящих  обучающихся,  стремления  к  красивым  и  выразительным  движениям, 
заинтересованности к танцевальной деятельности в целом.
Музыкально-ритмические и речевые игры. 
Подвижные игры. Музыкально-ритмические игры. 
Данный  вид  игр  направлен  на  развитие  чувства  ритма,  восприятия  музыки,  речевой 
активности,  умения взаимодействовать друг с другом, а  также на формирование волевых 
качеств слепых обучающихся.
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4 КЛАСС 
Ритмика (теоретические сведения).
Характер  музыки.  Понятие  о  ритме  движения  и  музыке.  Ритмический  рисунок.  Темп 
движения  и  музыка.  Продолжение  знакомства  с  длительностями:  восьмые,  четвертые, 
половинные и целые ноты.
Специальные ритмические упражнения. 
Ритмическая ходьба и бег в различном темпе (быстро, медленно, умеренно). Выполнение 
построений и перестроений: расчет по порядку, расчет на 1-й, 2-й, перестроение в колонну 
по два. Ходьба на месте с остановкой на два счета. Ритмическая ходьба с акцентом на счет 1,  
на  счет  2,3.  Ходьба  с  хлопками  в  ладоши  на  счет  1,  2  (на  счет  1  с  двумя  хлопками).  
Упражнения  с  движениями  рук  в  процессе  ритмической  ходьбы  с  изменением  задания. 
Изменение положения рук (на пояс, за спину, вниз) с различными интервалами (через 2, 4, 6, 
8 счетов). Прохлопывание размеров 2/4, 3/4, 4/4, выполнение хлопков на каждую четверть, на 
каждую первую четверть.
Упражнения на связь движений с музыкой. 
Постепенное  и  резкое  изменение  темпа  ходьбы,  бега  (под  счет  и  хлопки)  и  в  процессе 
выполнения  общеразвивающих  упражнений.  Ходьба,  бег  в  соответствии  с  характером  и 
ритмом музыки (энергично, мягко, скачками, с паузами). Передача ритмического рисунка 
музыкального произведения при помощи движений рук или хлопков в  процессе  ходьбы. 
Ходьба, бег с движениями рук на акцент в музыке. Выполнение различных движений во 
время ходьбы и бега на аккорды в различных регистрах. 
Упражнения ритмической гимнастики. 
Общеразвивающие  и  специальные  упражнения.  Упражнения  на  пространственную 
ориентировку  и  зрительно-моторную координацию.  Упражнения  с  предметами (большим 
озвученным мячом, обручем, лентой) и без предметов. Выполнение простых ассиметричных 
движений рук (одну руку вперед, другую в сторону; одну руку в сторону, другую на пояс и 
др.). Наклоны туловища вперед в сочетании с движениями рук. Наклоны назад, руки на пояс, 
в стороны, к плечам.
Подготовительные упражнения к танцам. 
Упражнения  для  ступней  ног.  Выполнение  движений  у  станка  по  заданию  педагога. 
Вставание на полупальцы. Выставление ноги на пятку и носок. Полуприседания в различных 
позициях. Выдвижение и возвращение ноги из 3-й позиции вперед, в сторону, назад. Прыжки 
в 1-й, 2-й позициях. Повторные три притопа. Парные и групповые движения, выполняемые 
под музыку.
Элементы танцев. 
Повторение хороводного шага. Продолжение разучивания тройного шага. Движение в ритме 
галопа и польки по кругу.
Танцы. 
Хороводы.  Пляски  с  притопами.  Разучивание  ритмического  танца  «Макарена»  и  танца 
«Полька-топотушка». Разучивание танцев по выбору педагога.
Музыкально-ритмические и речевые игры. 
Подвижные игры. Музыкально-ритмические игры. 

5 КЛАСС 
Ритмика (теоретические сведения).
Повторение и закрепление теоретических сведений по ритмике.
Специальные ритмические упражнения. 
Ритмическая ходьба и бег в различном темпе (быстро, медленно, умеренно). Выполнение 
построений и перестроений: расчет по порядку, расчет на 1-й, 2-й, перестроение в колонну 
по два. Ходьба на месте с остановкой на два счета. Ритмическая ходьба с акцентом на счет 1,  
на  счет  2,3.  Ходьба  с  хлопками  в  ладоши  на  счет  1,  2  (на  счет  1  с  двумя  хлопками).  
Упражнения  с  движениями  рук  в  процессе  ритмической  ходьбы  с  изменением  задания. 



607

Изменение положения рук (на пояс, за спину, вниз) с различными интервалами (через 2, 4, 6, 
8 счетов). Прохлопывание размеров 2/4, 3/4, 4/4, выполнение хлопков на каждую четверть, на 
каждую первую четверть.
Изучение  содержания  раздела  на  углубленном  уровне  в  зависимости  от  контингента 
обучающихся.
Упражнения на связь движений с музыкой. 
Постепенное  и  резкое  изменение  темпа  ходьбы,  бега  (под  счет  и  хлопки)  и  в  процессе 
выполнения  общеразвивающих  упражнений.  Ходьба,  бег  в  соответствии  с  характером  и 
ритмом музыки (энергично, мягко, скачками, с паузами). Передача ритмического рисунка 
музыкального произведения при помощи движений рук или хлопков в  процессе  ходьбы. 
Ходьба, бег с движениями рук на акцент в музыке. Выполнение различных движений во 
время ходьбы и бега на аккорды в различных регистрах. 
Изучение  содержания  раздела  на  углубленном  уровне  в  зависимости  от  контингента 
обучающихся.
Упражнения ритмической гимнастики. 
Общеразвивающие  и  специальные  упражнения.  Упражнения  на  пространственную 
ориентировку  и  зрительно-моторную координацию.  Упражнения  с  предметами (большим 
озвученным мячом, обручем, лентой) и без предметов. Выполнение простых ассиметричных 
движений рук (одну руку вперед, другую в сторону; одну руку в сторону, другую на пояс и 
др.). Наклоны туловища вперед в сочетании с движениями рук. Наклоны назад, руки на пояс, 
в стороны, к плечам.
Изучение  содержания  раздела  на  углубленном  уровне  в  зависимости  от  контингента 
обучающихся.
Подготовительные упражнения к танцам. 
Упражнения  для  ступней  ног.  Выполнение  движений  у  станка  по  заданию  педагога. 
Вставание на полупальцы. Выставление ноги на пятку и носок. Полуприседания в различных 
позициях. Выдвижение и возвращение ноги из 3-й позиции вперед, в сторону, назад. Прыжки 
в 1-й, 2-й позициях. Повторные три притопа. Парные и групповые движения, выполняемые 
под музыку.
Изучение  содержания  раздела  на  углубленном  уровне  в  зависимости  от  контингента 
обучающихся.
Элементы танцев. 
Повторение хороводного шага. Продолжение разучивания тройного шага. Движение в ритме 
галопа и польки по кругу.
Изучение  содержания  раздела  на  углубленном  уровне  в  зависимости  от  контингента 
обучающихся.
Танцы. 
Хороводы.  Пляски  с  притопами.  Повторение  танца  «Полька-топотушка»  и  ритмического 
танца  «Макарена».  Разучивание  танцев  «Гопак»,  «Полька-хлопушка»,  «Полька-бабочка», 
иных танцев (по выбору педагога). 
Музыкально-ритмические и речевые игры. 
Подвижные игры. Музыкально-ритмические игры. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КОРРЕКЦИОННОГО  КУРСА 
«РИТМИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
•  понимание  значения  овладения  навыками  музыкально-ритмической  деятельности  для 
самостоятельности, мобильности и независимости; потребность в двигательной активности и 
мобильности;
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира;
• повышение активности и самостоятельности;
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• сформированность позитивного эмоционально-ценностного отношения к миру музыки и 
движений;
• сформированность самооценки с осознанием своих возможностей при овладении навыками 
танцевальных движений;
•сформированность эстетического взгляда на окружающий мир; способность накапливать и 
переживать эстетические впечатления от окружающего;
• развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с, народными 
и бальными танцами.
• развитие образного мышления, артистических способностей, творческого потенциала;
•  сформированность  умения  передавать  настроение  музыки  и  художественно-образное 
содержание через пластику движения;
•  овладение  навыками  коммуникации  и  социального  взаимодействия  с  взрослыми  и 
сверстниками через групповые и парные танцы репертуарного плана;
•  способность  к  самовыражению  и  передаче  своего  эмоционального  состояния  через 
музыкально-ритмические движения;
• сформированность установки на поддержание здоровьесберегающего поведения, здорового 
и безопасного образа жизни, охрану нарушенного зрения и сохранных анализаторов.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 установление  связи  между  целью занятий  ритмической  деятельностью,  мотивом и 
результатом выполнения ритмического упражнения;
 двигательная самореализация слепого обучающегося;
 восприятие  "образа  я"  как  субъекта  музыкально-двигательной,  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;
 аналитико-синтетические 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  нарушенного  зрения  и  сохранных  анализаторов  для 
формирования  компенсаторных  способов  овладения  специальными  ритмическими 
упражнениями;
 развитие  пространственного  мышления,  навыков  зрительной  пространственной 
ориентировки  и  зрительно-моторной  координации  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;
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 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 
«слабовидящий–зрячий»,  «слабовидящий-слабовидящий»  в  процессе  овладения 
ритмическими упражнениями.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Слабовидящие  обучающиеся  осознают  значимость  ритмичных  движений  для 
жизнедеятельности  человека  и  своего  дальнейшего  развития.  У  них  будет  развиваться 
чувство  ритма,  музыкально-ритмическая  память,  двигательная  активность,  координация 
движений,  двигательные  умения  и  навыки  как  необходимые  условия  для  уверенного 
владения своим телом. У них будет формироваться понимание связи движений с музыкой.
Слабовидящие обучающиеся научатся дифференцировать движения по степени мышечных 
усилий;  овладеют  специальными  ритмическими  упражнениями  (ритмичная  ходьба, 
упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов); упражнениями на 
связь  движений  с  музыкой,  упражнениями  ритмической  гимнастики,  направленными  на 
коррекцию  двигательных  нарушений,  развитие  двигательных  качеств,  пространственной 
ориентировки,  зрительно-моторной  координации  и  устранение  недостатков  физического 
развития.
Обучающиеся  овладеют  умением  выполнять  подготовительные  упражнения  к  танцам, 
элементы  танцев,  танцы.  У  них  будут  развиваться  выразительность  и  пластичность 
движений,  мобильность.  Они научатся  использовать  нарушенное зрение при выполнении 
различных видов упражнений.
Слабовидящий обучающийся научится:
1.  Ритмика  (теоретические  сведения):  осознавать  ритмическую деятельность  и  её  роль  в 
жизни  человека,  понимать  её  значение  для  собственного  развития;  дифференцировать  и 
называть виды ритмической деятельности и формы музыкально-ритмической деятельности, 
рассказывать  о  содержании  движений;  понимать  связь  движения  с  заданным  ритмом, 
характером музыки,  связь  техники  речи  с  характером движения;  понимать  роль  занятий 
ритмической деятельностью для развития музыкального слуха, развития ориентировочных 
умений;  соблюдать  ограничения  по  зрению  при  выполнении  музыкально-ритмических 
упражнений, движений.
2.  Специальные ритмические  упражнения:  реагировать  на  сигнальные слова  «движение», 
«темп»,  «ритм»;  выполнять  движения  в  соответствии  с  освоенным  видом  ритмического 
упражнения; согласовывать темп движения с проговариванием.
3. Упражнения на связь движений с музыкой: согласовывать характер, темп, направление 
движения в соответствии с видом упражнений; понимать характер, ритм музыки, песни и 
двигаться под музыку; выполнять новые виды ходьбы, бега и других видов движений как 
средств выражения простейших музыкально-двигательных образов.
4. Упражнения ритмической гимнастики: выполнять амплитуду движений в соответствии с 
видом  упражнения;  выполнять  ритмические  гимнастические  движения  без  предмета;  с 
предметом на счет, с хлопками и с проговариванием стихов, пословиц, речёвок; правильно 
захватывать предмет для выполнения определённого упражнения ритмической гимнастики; 
дифференцировать движения кисти, пальцев руки для захвата и удерживания предмета при 
выполнении  упражнений  под  музыку,  зрительному  прослеживанию  за  предметом; 
стремиться  к  выразительности  и  красоте  движения;  использовать  свои  двигательные  и 
зрительные возможности при выполнении упражнений ритмической гимнастики.
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5.  Подготовительные  упражнения  к  танцам:  сознательно  относиться  к  выполнению 
движений; выполнять упражнения для ступней ног (вставание на полупальцы, выставление 
ноги  на  пятку  и  носок);  принимать  положение  полуприседания;  выполнять  необходимые 
танцевальные  движения;  принимать  и  удерживать  правильную  осанку;  выполнять 
согласованные танцевальные движениям с партнером.
6.  Элементы  танцев:  выполнять  различные  виды  ходьбы,  бега  под  музыку; 
дифференцировать  виды  танцевальных  движений,  обозначать  их  словом;  выполнять 
элементы танцевальных движений.
7. Танцы: принимать базовые исходные позиции и выполнять движения изучаемого танца; 
выполнять  танцевальные  движения  в  общем  ритме  и  темпе  с  партнёрами;  зрительно 
ориентироваться в пространстве зала и свободно передвигаться в нем с изменением темпа 
музыки и направления движения («гопак», «полька», «хоровод»); самостоятельно выполнять 
движения  под  музыку;  соблюдать  технику  и  культуру  движений  танца;  слушать 
танцевальную  музыку,  двигаться  под  музыку;  выполнять  коллективные  танцевальные 
движения.
8. Музыкально-ритмические и речевые игры: выполнять имитационные и образно-игровые 
движения под музыку; принимать участие в музыкально-ритмических играх; регулировать 
силу, высоту голоса,  внятность произношения в речевых играх; выполнять мимические и 
пантомимические движения в играх; самовыражаться в музыкально-ритмических играх.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РИТМИКА»
Занятия ритмикой проводятся в специально оборудованном кабинете площадью не менее 50 
кв. м. Пол кабинета должен быть с деревянным, ровным, однотонным, умеренно скользящим 
покрытием.  Освещение  кабинета  должно  составлять  не  менее  1000лк,  необходимо 
обеспечить  равномерное  распределение  освещения  по  всей  площади  пола  кабинета, 
источники света должны быть снабжены матовыми плафонами или рассеивателями света. 
Оснащение кабинета обязательно включает хореографические (балетные) станки и зеркала, 
выполненные с использованием технологий, обеспечивающих высокую ударопрочность. На 
занятиях  ритмикой  используется  звуковоспроизводящая  аппаратура  с  динамиками, 
имеющими широкий частотный диапазон. 
Занятия  ритмикой  проводятся  с  обязательным  учетом  индивидуальных  рекомендаций  и 
ограничений  к  выполнению  движений  врача-офтальмолога  (для  слепых  с  остаточным 
зрением), а также с учетом индивидуальных психофизических возможностей обучающихся к 
усвоению и выполнению движений. 
При  проведении  занятий  ритмикой  необходимо  использовать  следующее  дидактическое 
обеспечение и специальный гимнастический инвентарь:
 Образцы  музыкальных  инструментов:  духовые,  струнные,  клавишные,  ударные, 
народные, коробчатые;
 Образцы народных танцевальных костюмов;
 Бубны и звуковые браслеты для ориентировки в пространстве;
 Шарнирные куклы для изучения статических положений человека;
 Модели поз человека;
 Простые и озвученные мячи;
 Скакалки, обручи, мешочки, разноцветные флажки, ленты, гимнастические палки.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 КЛАСС

№ п/п Темы Кол-во часов
1 Путешествие на музыкальную полянку 1
2 Песня, танец, марш. 1
3 Характер и настроение в музыке 1
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4 Осенние фантазии, тематический урок 1
5 Музыкальная форма 1
6 Мир музыки П.И.Чайковского 1
7  «Детский альбом» П.И.Чайковской 1
8 Историко-бытовой танец Полька. 1
9 Историко-бытовой танец Полька. 1
10 Основные движения Польки. 1
11 Полька, движение в паре 1
12 Общение в танце, характерные особенности 1
12-13 Польки. 2
14 Полька. Закрепление движений и перестроений. 1
15 Музыкально-ритмические композиции к празднику 1
16 Подготовка к празднику Рождества 1
1718 Музыкальные образы в произведениях 1
19 П.Чайковского. 1
20 Трехдольный размер в произведениях 1
21 П.Чайковского. 1
22 «Балансе» вальса 1
23 Повороты вальса 1
24-25 Движение с предметом 2
26 Пластика рук в движении с предметом 1
26-27 Закрепление композиции с предметом. 2
28-30 Образно-сюжетная композиция. 3
31 Мир детства в музыке. 1
32 Игровое танцевальное творчество. 2
33 Заключительный урок-концерт. 1

Итого 33
2 КЛАСС

№ п/п Темы Кол-во часов
1 Путешествие на музыкальную полянку 1
2 Песня, танец, марш. 1
3 Характер и настроение в музыке 1
4 Музыкальная форма 1
5 Мир музыки П.И.Чайковского 1
6 Трехдольный  размер  в  музыкальных   произведениях 

П.И.Чайковского.
1

7 Вальсовая дорожка 1
8-10 «Балансе», повороты вальса. 2
11-12 Пластика рук в движении вальса. 2
13-14 Музыкально-ритмическая композиция образно-

сюжетного характера.
2

15 Характерные особенности музыкально-ритмической композиции 1
16-17 Движение с предметом. 2
18 Музыкально-ритмическая композиция к празднику. 1
19 Подготовка к празднику. 1
20 Движение с предметом. 1
21 Танцевальная композиция на музыку А. Дворжака. 1
22 Основные движения композиции на музыку А.Дворжака. 1
23 Перестроения композиции. 1
24 Движение с предметом (платком). 1
25 Закрепление основных движений и перестроений

композиции.
1

26 Пластика рук в движении с предметом. 1
27 Подготовительное упражнение к движению с лентами 1
28 Основные элементы движений с лентами 1
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29 Музыкально-ритмическая композиция с лентами. 2
30 Закрепление основных навыков движения с лентами. 1
31 Пластика рук в движении с лентами. 2
32 Весенние образы в музыке. 1
33 Мир детства в музыке. 1
34 Игровое танцевальное творчество. 2

Итого 34
3 КЛАСС

№ п/п Темы Кол-во часов
1 Характер и настроение в музыке. 1
2 Упражнения с лентами. 1
3 Музыкально-ритмическое упражнение с лентами. 1
4-5 Пластика рук в движении с лентами. 2
6 Закрепление основных движений композиции с лентами. 1
7 Музыкальные образы и характерные особенности композиции с 

лентами 
1

8 Мир музыки С. Майкапара. 1
9 Сказка в музыке С. Майкапара. 1
10 Историко-бытовой танец Менуэт. 1
11 Основные элементы движений Менуэта. 1
12 Менуэт. Перестроения в паре. 1
13 Закрепление основных элементов и движений Менуэта. 1
14 Характерные особенности Менуэта. 1
15 Общение в танце. 1
16 Урок-концерт. 1
17 Основные шаги русского танца. 1
18 Элементы движений русского танца. 1
19 Основные движения русского танца в паре. 1
20 Перестроения танца. 1
21 Закрепление основных движений русского танца. 1
22 Музыкальные образы русского танца. 1
23-24 Характерные особенности русского танца. 2
25 Историко-бытовой танец Мазурка. 1
26-27 Основные элементы движений мазурки. 2
28-29 Мазурка. Движение в паре. 2
30 Перестроения Мазурки. 1
31-32 Характерные особенности Мазурки. 2
33 Закрепление композиции Мазурки. 1
34 Мазурка. Общение в танце. 2

Итого 34
4-5 КЛАСС

№ п/п Темы Кол-во часов
1 Характер и настроение в музыке. 1
2 Мир музыки П.Чайковского 1
3 С.Майкапар «Бирюльки» 1
4 Музыкальное творчество М.Глинки 1
5 Комплекс ритмической гимнастики на музыку М.Глинки 1
6 Закрепление  элементов  ритмической  гимнастики  на  музыку 

М.Глинки.
1

7 Основные элементы движений вальса. 1
8 Музыка в движениях рук. 1
9 Движения рук вальса. 1
10-11 Движения вальса в паре. 2
12-13 Движения вальса с предметом. 2
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14 Характерные  особенности  движений  рук  в  композиции  с 
предметом.

1

15 Закрепление композиции вальса с предметом. 1
16-17 Музыкально-ритмические композиции к празднику. 2
18 Подготовка к празднику. 1
19 Историко-бытовой танец Мазурка. 1
20 Основные шаги и элементы движений Мазурки. 1
21 Основные движения Мазурки в паре. 1
22 Перестроения Мазурки. 1
23 Характерные особенности Мазурки. 1
24 Закрепление композиции Мазурки. 1
25 Музыка вальса. 1
26 Вальс и его характерные особенности. 1
27 Вальсовая композиция. Общение в паре. 1
28 Шаги испанского танца и хлопки. 1
29 Испанский танец с предметами (веер, кастаньеты). 1
30-31 Вальсовая композиция. 2
32-33 Пластика рук в вальсовой композиции. 2
34 Музыкально-ритмические композиции к выпускному празднику. 1

Итого 34

2.1.10.8 ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О 
ВАЖНОМ»

1)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  «Разговоры  о  важном»  составлена  в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования
Цели и задачи программы
Цель: -  формирование  взглядов  школьников  на  основе  национальных  ценностей  через 
изучение  центральных  тем-патриотизм,  гражданственность,  историческое  просвещение, 
нравственность, экология.
Основными задачи:
-  воспитание  активной  гражданской  позиции,  духовно-нравственное  и  патриотическое 
воспитание на основе национальных ценностей;
- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений;
-  повышение  общей  культуры  обучающихся,  углубление  их  интереса  к  изучению  и 
сохранению истории и культуры родного края, России;
-  развитие  навыков  совместной  деятельности  со  сверстниками,  становление  качеств, 
обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности;
-формирование культуры поведения в информационной среде.
Программа направлена на: 
-формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
-формирование интереса к познанию; 
-  формирование  осознанного  отношения  к  своим  правам  и  свободам  и  уважительного 
отношенияк правам и свободам других; 
-выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 
- создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 
-развитие у школьников общекультурной компетентности; 
-развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 
- осознание своего места в обществе; 
-познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 
-формирование готовности к личностному самоопределению. 
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Занятия  по  программе  проводяся  в  формах,  позволяющих  обучающемуся  вырабатывать 
обственную  мировоззренческуюпозици  пообсуждаемым  темам(например:  беседы,  игры, 
викторины, интервью, дисскуссии т.д.)
Место курса в плане внеурочной деятельности
Учебный курс предназначен для обучающихся 1–4-х классов; рассчитан на 1 час в неделю - 
34 часа в год в каждом классе. Согласно календарному учебному графику в 2-4 классах 34 
учебные недели, поэтому рабочая программа рассчитана на проведение 1 часа в неделю:
во 2-4классах  35 часов в год, в том числе 1 час в  каникулярное время.
2)СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «РАЗГОВОРЫ  О 
ВАЖНОМ»
1-4 классы
В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 
1) соответствие датам календаря;
2) значимость  для  обучающегося  события  (даты),  которое  отмечается  в
календаре в текущем году. В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, 
которые  не  связаны   с   текущими   датами   календаря,   но   являющиеся   важными  в 
воспитании школьника.
С  чего  начинается  Родина?  Колыбельная  песня  мамы,  первая  игрушка, первая книга. 
Малая  Родина:  родная  природа,  школа,  друзья,  культура  и  история  родного   края. 
Ответственность  гражданина  за  судьбу  своей  Отчизны.
Историческая  память  народа  и  каждого  человека.  Связь  (преемственность) поколений – 
основа  развития  общества  и  каждого  человека.  Историческая  память  –  это  стремление 
поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе качества, которые 
отражают нравственные ценности предыдущих поколений(«Там,  где  Россия»,  «Что такое 
Родина?  (региональный  и  местный  компонент)»,  «День  народного  единства»,  «Урок 
памяти»).
Любовь к  Родине,  патриотизм  —  качества гражданина России.  Любовь  к  родному 
краю,   способность   любоваться   природой,   беречь   её   —  часть   любви  к  Отчизне.  
Преемственность   поколений   в   готовности   защищать   родную   землю.  Великая 
Отечественная  война:  герои,  подвиги,  самопожертвование.  Непокоренный  Ленинград: 
страницы  истории  блокады  города   («Зоя.К  100-летию  со  дня  рождения  Зои 
Космодемьянской»,  «Непокоренные.  80  лет  со  дня  полного  освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова», 
«Союзники России», «Урок памяти»). 
Конституция Российской Федерации  —  главный  закон государства. Что такое  права  и 
обязанности  гражданина.  Права  ребёнка  в  России.  Примеры выполнения  обязанностей 
членами  общества.  Избирательная  система  в  России (общее представление) («Главный 
закон страны», «Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»).
Любовь  к  родной  природе,  ее  охрана  и  защита -  проявление патриотических 
чувств.  Россия  от  края  и  до  края:  разнообразие  природы, объекты  природы,  вошедшие 
в   список   мирового   достояния   ЮНЕСКО.   Природа  малой   Родины.   Природные 
достопримечательности  Поволжья,  Севера,  Сибири, Дальнего  Востока.  Крым  - природная 
жемчужина.  Симферополь  - столица Республики Крым, «ворота Крыма»  («Крым. Путь 
домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», «Экологичное потребление»).
Нравственные   ценности   российского   общества.  Трудовая   деятельность  россиян, 
созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых  профессий 
(спецназ,   МЧС,   полиция,   гражданская   авиация)   («День  спецназа»,  ««Первым делом 
самолеты».О гражданской авиации»).
Герои нашего времени.  Профессии прошлого и профессии будущего -  что будет  нужно 
стране,   когда   я   вырасту?   Профессии   моих   родителей,   бабушек   и  дедушек.  
Профессиональные  династии.  Зачем  нужно  учиться  всё  время,  пока работаешь?  («Труд 
крут!»,  «Как  найти  свое  место  в  обществе»,  «Герои  нашего времени»).
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Гуманизм,   доброта,   волонтёрская   деятельность-   качество   настоящего  человека, 
способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе  дело:  кому 
оно  необходимо  и  для  кого  предназначено.  Добрые  дела граждан России в прошлые 
времена:  благотворительность  граждан;  пожертвование  как  одна  из  заповедей  в 
традиционных религиях.
Деятельность  добровольцев  как  социальное  служение  в   военное  и  мирное время: 
примеры  из   истории   и   современной  жизни.   Качества   людей,   которых называют 
добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание. Как  младший  школьник  может 
проявить   добрые   чувства   к   другим   людям?(«Мы вместе»,  «О  взаимоотношениях  в 
коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)»).
Детские  общественные  организации  в  России  и  их  деятельность  –  мы вместе, и мы 
делаем добрые дела.  Наша помощь нужна тем,  кто  в  ней нуждается:  больным,   старым, 
слабым  («Будь  готов!Ко  дню  детских  общественныхорганизаций»). Всемирный фестиваль 
молодежи
Учебный   коллектив.   Правила   взаимодействия   в   учебной   деятельности. 
Взаимоответственность  членов  учебного  коллектива  за  успехи  одноклассников, помощь, 
поддержка   в   коллективе   –   залог   его   благополучия   и   отсутствия  конфликтов. 
Противостояние   отрицательным  влияниям  («Всемирный  день  психического  здоровья, 
профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»).
Государственные праздники Российской Федерации: 
− Новый  год,  —  замечательный  общенародный  праздник.  Традиции празднования Нового 
года  в  разных  странах.  История  возникновения  новогоднего  праздника   в   России. 
Рождество   (7   января).    История   праздника   Рождества  Христова.   Рождественские 
традиции  в   России.   История   создания   новогодних игрушек («Новогодние  семейные 
традиции разных народов России»).
−  День  российской  науки  (8  февраля).  Наука  и  научные  открытия  в  России.  Значение 
научных  открытий  для  прогресса  общества  и  развития  человека.  Преемственность 
поколений  в  научных  достижениях.  
-  Выдающиеся   ученые  прошлых  веков:  М.В.  Ломоносов,  Д.И.   Менделеев,  К.   Э. 
Циолковский. Научные открытия российских учёных, без которых невозможно представить 
современный  мир:  телеграф,  цветная  фотография,  радиоприёмник,  ранцевый  парашют, 
наркоз,  искусственное   сердце.   Качества   ученого:   талант,   вдохновение,   упорство, 
увлеченность.  Проявление интереса к научным знаниям и деятельности российских ученых. 
Желание  расширять  свои  знания,  участвовать  в  школьной  опытно-исследовательской 
деятельности.  Что  такое  виртуальный  мир  и  кто  его  создаёт?  «Плюсы»   и   «минусы» 
виртуального  мира.  Правила  безопасного  пользования Интернет-ресурсами.  («Россия: 
взгляд   в   будущее»,   «Технологический  суверенитет/цифровая  экономика/новые 
профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева.День российской науки»).
−  День   защитника   Отечества   (23   февраля).   История   рождения   праздника.  Защита 
Отечества -  обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной 
земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место  подвигу.  Качество 
российского  воина:  смелость,  героизм, самопожертвование  («День защитника  Отечества. 
280  лет  со  дня  рождения  Ф. Ушакова»).
− Международный  женский  день  (8  марта)  -   праздник  благодарности  и любви  к 
женщине.   Женщина  в   современном  обществе -труженица,   мать,  воспитатель  детей. 
Великие   женщины   в   истории   России,   прославившие   свою  Отчизну  («О 
взаимоотношениях в семье (День матери»). 
− День  космонавтики  (12  апреля).  Страницы  истории  российской космонавтики.Первый 
искус
ственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека  в  космос  -  Ю.  А.  Гагарин; 
первый  выход  в  открытый  космос  -А. А. Леонов; самый длительный полёт в космосе  — 



616

Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю!
Это так красиво»).
− Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника -100 лет. Последний весенний  месяц 
связан  с  разнообразными  работами  в поле,  в  саду,  в огороде.  С давних времен люди 
желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась,  когда  женщины-
работницы  выступили  на  митинге  с  требованиями прекратить эксплуатировать детский 
труд и повысить заработную плату женщинам(«Труд крут!»).
− День  Победы  (9  мая).  Великая  победа  советской  армии  в  Великой Отечественной 
войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в 
победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто  такие  фашисты?  Почему  они 
хотели  сделать  все  народы  своими  рабами? Преступления  нацистов:  концлагерь  как 
места  принудительной  жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля - день освобождения 
узниковконцлагерей.Связь  (преемственность)  поколений:  бессмертный  полк  - помним, 
  любим, гордимся («День памяти»).
−  День  России  (12  июня)   -   праздник  всех,  кто  любит  свою  страну,  заботиться  о  ее 
процветании.
Этот праздник  -  символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов Российской 
Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия  –  это мы, живущие в 
больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах Кавказских 
гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что  все народы нашей 
страны -  едины  («Там, где Россия»).
− День  знаний  (1  сентября).  Наша  страна  предоставляет  любому  ребёнку возможность с 
6,5  лет  учиться  в  школе.  Знания   -ценность,  которая  необходима  не  только  каждому 
человеку, но и всему обществу. Знания  - основа успешного развития  человека  и  общества. 
Каждый  должен  стремиться  к  обогащению  и расширению своих знаний («День Знаний»). 
−  День  учителя  (5  октября).  Учитель  -   важнейшая  в  обществе  профессия.  Назначение 
учителя  - социальное  служение,  образование  и  воспитание подрастающего  поколения. 
Учитель -советчик,  помощник,  участник познавательной деятельности школьников. Оценка 
учительского  труда.  Страницы  истории  развития  образования.  Первые  школы,  первые 
учителя-монахи.  Влияние книгопечатания на  развитие образования.  И.  Федоров.  Великие 
педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская 
школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники по воспитанию»).
− День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и  поклонения 
предшествующим  поколениям,   которые   не   раз   проявляли  патриотические   чувства, 
объединялись  в  те  времена,  когда  Родина  нуждалась  в защите.  Так  было  в  1612  году, 
когда   Минин  и   Пожарский  собрали  народное ополчение для  борьбы с  иноземными 
захватчиками.  Так  было  в  1941-1945  годах  во  время  Великой  Отечественной  войны  с 
фашистами. («День народного единства»).
Различные праздники, посвященные истории и культуре России:Историческая  память: 
Пётр  и  Феврония  Муромские  -  символ  любви  и взаимопонимания  в  семейной  жизни.  
Ценности  российской  семьи:  любовь, взаимопонимание,  участие  в  семейном  хозяйстве,  
воспитании  детей).  Семья - первый  в  жизни  ребенка  коллектив.  Традиции,  обычаи, 
трудовая   и   досуговая  деятельность;  взаимоотношения  в  семьях  разных  народов  РФ. 
Поколения в  семье.  Семейное  «древо».   Особое  отношение  к   старшему  поколению, 
проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них.  Роль 
отца  в   семье,   участие   в   хозяйственной   деятельности,   досуге   семьи,   укреплении 
традиционных  семейных  ценностей.  Понимание  роли  отца  как  родителя,  участие  в 
воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама - главные в жизни 
человека слова. Мать  - хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница 
детей.  С  первых  дней  жизни  рядом  с  ребёнком  всё  время присутствует  мама  - человек, 
чьё  сердце  бьётся  чаще  и  сильнее,  чем  у  других людей («О взаимоотношениях в семье 
(День  матери)»).  Культура  России.  Что  такое  творчество?  Люди  творческих  профессий: 
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поэты,  художники,   композиторы,   артисты,   создатели   игрушек.   Примеры  народных 
промыслов.  Искусство  в  жизни  человека. Страницы  истории  становления искусства в 



России: от Древней Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и балета, 
драматические театры в России). Музыкальное, изобразительное, театральное,  цирковое 
искусства  и  его  выдающиеся  представители.  К.  С. Станиславский - великий деятель 
театрального искусства: яркие страницы жизни и  деятельности.  Значение  российской 
культуры для  всего мира  («По  ту сторону экрана.  115  лет  кино  в  России»,  «Цирк! 
Цирк!  Цирк!  (К  Международному  дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» 
Ивана Федорова»).
Великая  российская  литература.  Великие  поэты  России:  А.  С.  Пушкин  –создатель 
нового  русского  языка  поэзии.  Памятные  даты  календаря:  дни  памяти  российских 
писателей  и  поэтов  прошлых  веков.  Николай  Васильевич  Гоголь  –русский  писатель,  
внесший  вклад  в  развитие  отечественной  литературы  («215-летие со дня рождения Н. 
В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»).
3)ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ   КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСЬТИ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»
1- 4 классы
Личностные результаты:
   В  сфере  гражданско-патриотического  воспитания:  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;  первоначальные 
представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 
достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах  поведения  и  правилах 
межличностныхотношений. 
   В  сфере  духовно-нравственного  воспитания:  признание  индивидуальности  каждого 
человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых 
форм поведения, направленных на причинение физического и морального вредадругим 
людям. 
   В  сфере  эстетического  воспитания:  уважительное  отношение  и  интерес  к 
художественной  культуре,  восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и 
творчеству  своего  и  других  народов;  стремление  к  самовыражению  в  разных  видах 
художественной деятельности. 
  В сфере физического воспитания, формирования культурыздоровья 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.
  В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 
ответственное  потребление  и  бережное  отношение  к  результатам  труда,  интерес  к 
различным профессиям. 
 В  сфере  экологического  воспитания:  бережное  отношение  к  природе;  неприятие 
действий, приносящих ей вред. 
 В  сфере  понимания  ценности  научного  познания:  первоначальные  представления  о 
научной  картине  мира;  познавательные  интересы,  активность,  инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании.
Метапредметные результаты:

 В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями: сравнивать 
объекты,  устанавливать  основания  для  сравнения,  устанавливать  аналогии;  определять 
существенный признак  для  классификации,  классифицировать  предложенные  объекты; 
находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и 
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять 
недостаток  информации  для  решения  учебной  (практической)  задачи  на  основе 
предложенного  алгоритма;  устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях, 
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поддающихся непосредственномунаблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных педагогическим работником вопросов;  формулировать выводы и 
подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов  проведённого  наблюдения 
(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное 
развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 
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 педагогическимработником способа её проверки; соблюдать с помощью 
взрослых  (педагогических  работников,  родителей  (законных  представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 
информации в сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 
звуковую информацию в соответствии с учебной задачей. 
   В  сфере  овладения  коммуникативными  универсальными  учебными  действиями:  
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);  готовить  небольшие 
публичные  выступления,  подбирать  иллюстративный  материал  к  тексту  выступления; 
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. 
   В сфере овладения регулятивными универсальными учебнымидействиями: планировать 
действия  по  решению  учебной  задачи  для  получения  результата;  выстраивать 
последовательность выбранных действий; устанавливать причины успеха/неудач учебной 
деятельности; корректировать свои учебные действиядля преодоления ошибок.
Предметные результаты:
 Предметные  результаты  представлены  с  учётом  специфики  содержания  предметных 
областей,  к  которым  имеет  отношение  содержание  курса  внеурочной  деятельности 
«Разговоры о важном».
    Русский язык: формирование первоначального представления 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;  использование в 
речевой  деятельности  норм  современного  русского  литературного  языка  и  речевого 
этикета. 
   Литературное  чтение:  осознание  значимостихудожественной  литературы  и 
произведений  устного  народного  творчества  для  всестороннего  развития  личности 
человека;  формирование  первоначального  представления  о  многообразии  жанров 
художественных произведений и произведений устного народного творчества; овладение 
элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 
   Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой России. 
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  Математика и информатика:  развитие логического мышления; приобретение опыта 
работы  с  информацией,  представленной  в  графической  и  текстовой  форме,  развитие 
умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 
  Окружающий мир: формирование уважительного отношения к своей семье и семейным 
традициям,  родному  краю,  России,  её  истории  и  культуре,  природе;  формирование 
чувства  гордости  за  национальные  свершения,  открытия,  победы;  формирование 
первоначальных представлений о  природных и  социальных объектах  как  компонентах 
единого  мира,  о  многообразии  объектов  и  явлений  природы,  о  связи  мира  живой  и 
неживой  природы;  формированиеоснов  рационального  поведения  и  обоснованного 
принятия  решений;  формирование  первоначальных  представлений  о  традициях  и 
обычаях,  хозяйственных  занятиях  населения  и  массовых  профессиях  родного  края, 
достопримечательностях столицы России и родного края,  наиболее значимых объектах 
Всемирного  культурного  и  природного  наследия  в  России,  важнейших  для  страны  и 
личности  событиях  и  фактах  прошлого  и  настоящего  России,  основных  правах  и 
обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать 
и  группировать  изученные  природные  объекты  и  явления,  выделяя  их  существенные 
признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-
следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре 
родного  края);  приобретение  базовых  умений  работыс  доступной  информацией 
(текстовой,  графической,  аудиовизуальной)  о  природе  и  обществе,  безопасного 
использования  электронных  ресурсов  образовательной  организации  и  сети  Интернет, 
получения  информации  из  источников  в  современной  информационной  среде; 
формирование  навыков  здорового  и  безопасного  образа  жизни  на  основе  выполнения 
правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 
разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 
Интернет, и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 
финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 
природе, стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 
нормами поведения.
   Основы  религиозных  культур  и  светской  этики:  понимание  необходимости 
нравственного  совершенствования,  духовного  развития,  роли  в  этом  личных  усилий 
человека;  развитие  умений  анализировать  и  давать  нравственную  оценку  поступкам, 
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
построениесуждений  оценочного  характера,  раскрывающих  значение  нравственности, 
веры какрегуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 
развития личности; понимание ценности семьи; овладение навыками общения с людьми 
разного вероисповедания, осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 
нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности человеческой 
жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 
формирование  умений  объяснять  значение  слов  «милосердие»,  «сострадание», 
«прощение», «дружелюбие», находить образы, приводить примеры проявления любви к 
ближнему,  милосердия  и  сострадания  в  религиозной  культуре,истории  России, 
современной  жизни,  открытость  к  сотрудничеству,  готовность  оказывать  помощь; 
осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства, знание общепринятых в 
российском  обществе  норм  морали,  отношений  и  поведения  людей,  основанных  на 
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российских  традиционных  духовных  ценностях,  конституционных  правах,  свободах  и 

обязанностях гражданина.
    Изобразительное  искусство:  выполнение  творческих  работ  с  использованием 
различных  материалов  и  средств  художественной  выразительности  изобразительного 
искусства;  умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;  умение 
характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России. 
   Музыка: знание основных жанров народнойи профессиональной музыки. 
  Труд (технология):  формирование общих представлений о мире профессий, значении 
труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 
  Физическая культура: формирование общих представлений о физической культуре и 
спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 
прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; развитие умения 
взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 
соблюдая правила честной игры.

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1-2 КЛАССЫ 

№ 
п/
п 

Наименов
ание 
разделов и 
тем 
программ
ы 

Количес
тво 
часов 

Основное содержание 
Основные виды 
деятельности 

Цифровые 
ресурсы 

1

Образ 
будущего. 
Ко Дню 
знаний

1 

Иметь позитивный образ будущего – 
значит понимать, к чему стремиться, и 
осознавать, что это придаёт жизни 
определённость, наполняя её 
глубокими смыслами и ценностями. 
Будущее России – это образ сильного 
и независимого государства, 
благополучие которого напрямую 
зависит от наших действий уже 
сегодня. День знаний – это праздник, 
который напоминает нам о важности и 
ценности образования, которое 
является основой позитивного образа 
будущего, ведь в условиях 
стремительных изменений в мире 
крайне важно учиться на протяжении 
всей жизни, чтобы идти в ногу со 
временем.

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов
, выполнение 
интерактивных 
заданий, работа с 
текстовым и 
иллюстративным 
материалом 

https://
razgovor.edso
o.ru/

2 Век 
информаци
и. 120 лет. 
Информаци
онному 
агентству 
России 
ТАСС

1 Информационное телеграфное 
агентство России (ИТАР-ТАСС) – это 
крупнейшее мировое агентство, одна 
из самых цитируемых новостных 
служб страны. Агентство 
неоднократно меняло названия, но 
всегда неизменными оставались его 
государственный статус и функции – 
быть источником достоверной 
информации о России для всего мира. 
В век информации крайне важен 

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/
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навык критического мышления. 
Необходимо уметь анализировать и 
оценивать информацию, распознавать 
фейки и не распространять их.

3
Дорогами 
России

 1 

«Российские железные дороги» – 
крупнейшая российская компания, с 
большой историей, обеспечивающая 
пассажирские и транспортные 
перевозки. Вклад РЖД в 
совершенствование экономики 
страны. Железнодорожный транспорт 
– самый устойчивый и надёжный для 
пассажиров: всепогодный, безопасный 
и круглогодичный. Развитие 
транспортной сферы России. 
Профессии, связанные с 
железнодорожным транспортом.

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/

4 Путь зерна  1 

Российское сельское хозяйство – 
ключевая отрасль промышленности 
нашей страны, главной задачей 
которой является производство 
продуктов питания. 
Агропромышленный комплекс России 
выполняет важнейшую миссию по 
обеспечению всех россиян 
продовольствием, а его мощности 
позволяют обеспечивать пшеницей 
треть всего населения планеты. 
Сельское хозяйство - это отрасль, 
которая объединила в себе традиции 
нашего народа с современными 
технологиями: роботами, 
информационными системами, 
цифровыми устройствами. 
Разноплановость и востребованность 
сельскохозяйственных профессий, 
технологичность и экономическая 
привлекательность отрасли 
(агрохолдинги, фермерские хозяйства 
и т. п.)

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/

5
День 
учителя

 1 

Учитель – одна из важнейших в 
обществе профессий. Назначение 
учителя – социальное служение, 
образование и воспитание 
подрастающего поколения. В разные 
исторические времена труд учителя 
уважаем, социально значим, оказывает 
влияние на развитие образования 
членов общества. Учитель – советчик, 
помощник, участник познавательной 
деятельности школьников.

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/

6 Легенды о 
России

 1 Любовь к Родине, патриотизм – 
качества гражданина России. Знание 

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
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истории страны, историческая правда, 
сохранение исторической памяти – 
основа мировоззренческого 
суверенитета страны. Попытки 
исказить роль России в мировой 
истории – одна из стратегий 
информационной войны против нашей 
страны.

o.ru/

7
Что значит 
быть 
взрослым?

 1 

Быть взрослым – это нести 
ответственность за себя, своих 
близких и свою страну. Активная 
жизненная позиция, созидательный 
подход к жизни, умение принимать 
решения и осознавать их значение, 
жить в соответствии с духовно-
нравственными ценностями общества 
– основа взрослого человека. Проекты, 
в которых младший школьник может 
проявлять свою ответственность и 
заботу о других.

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/

8

Как создать 
крепкую 
семью. 
День отца

1 

Семья как ценность для каждого 
гражданина страны. Крепкая семья – 
защита и забота каждого члена семьи 
о своих близких. Образ крепкой семьи 
в литературных произведениях. 
Преемственность поколений: 
семейные ценности и традиции 
(любовь, взаимопонимание, участие в 
семейном хозяйстве, воспитании 
детей). Особое отношение к старшему 
поколению, проявление действенного 
уважения, внимания к бабушкам и 
дедушкам, забота о них.

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/

9 Гостеприи
мная 
Россия. Ко 
Дню 
народного 
единства

1 Быть взрослым – это нести 
ответственность за себя, своих 
близких и свою страну. Активная 
жизненная позиция, созидательный 
подход к жизни, умение принимать 
решения и осознавать их значение, 
жить в соответствии с духовно-
нравственными ценностями общества 
– основа взрослого человека. Проекты, 
в которых младший школьник может 
проявлять свою ответственность и 
заботу о других. Как создать крепкую 
семью. День отца. Семья как ценность 
для каждого гражданина страны. 
Крепкая семья – защита и забота 
каждого члена семьи о своих близких. 
Образ крепкой семьи в литературных 
произведениях. Преемственность 
поколений: семейные ценности и 
традиции (любовь, взаимопонимание, 

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/
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участие в семейном хозяйстве, 
воспитании детей). Особое отношение 
к старшему поколению, проявление 
действенного уважения, внимания к 
бабушкам и дедушкам, забота о них.

10
Твой вклад 
в общее 
дело

1 

Уплата налогов – это коллективная и 
личная ответственность, вклад 
гражданина в благополучие 
государства и общества. Ни одно 
государство не может обойтись без 
налогов, это основа бюджета страны, 
основной источник дохода. Своим 
небольшим вкладом мы создаём 
будущее страны, процветание России. 
Каким будет мой личный вклад в 
общее дело?

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/

11

С заботой к 
себе и 
окружающ
им

1 

Доброта и забота – качества 
настоящего человека, способного 
оказывать помощь и поддержку, 
проявлять милосердие. Доброе дело: 
кому оно необходимо и для кого 
предназначено. Добрые дела граждан 
России: благотворительность и 
пожертвование как проявление 
добрых чувств и заботы об 
окружающих.

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/

12
День 
матери

 1 

Мать, мама – главные в жизни 
человека слова. Мать – хозяйка в 
доме, хранительница семейного очага, 
воспитательница детей. Материнство 
– это счастье и ответственность. 
Многодетные матери: примеры из 
истории и современной жизни. «Мать-
героиня» – высшее звание Российской 
Федерации. Как поздравить маму в её 
праздник – День матери?

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/

13

Миссия-
милосердие 
(ко Дню 
волонтёра)

1 

Кто такой волонтёр? Деятельность 
волонтёров как социальное служение 
в военное и мирное время: примеры из 
истории и современной жизни. 
Милосердие и забота – качества 
волонтёров. Направления 
волонтёрской деятельности: 
экологическое, социальное, 
медицинское, цифровое и т. д. 
Зооволонтёрство – возможность 
заботы и помощи животным.

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/

14 День 
Героев 
Отечества

 1 Герои Отечества – это 
самоотверженные и мужественные 
люди, которые любят свою Родину и 
трудятся во благо Отчизны. Качества 
героя – человека, ценою собственной 
жизни и здоровья спасающего других: 

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/

624



смелость и отвага, самопожертвование 
и ответственность за судьбу других. 
Проявление уважения к героям, 
стремление воспитывать у себя 
волевые качества: смелость, 
решительность, стремление прийти на 
помощь. Участники СВО – защитники 
будущего нашей страны.

15
Как пишут 
законы?

 1 

Для чего нужны законы? Как менялся 
свод российских законов от древних 
времён до наших дней. 
Законодательная власть в России. Что 
такое права и обязанности 
гражданина? От инициативы людей до 
закона: как появляется закон? Работа 
депутатов: от проблемы – к решению 
(позитивные примеры).

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/

16

Одна 
страна – 
одни 
традиции

 1 

Новогодние традиции, объединяющие 
все народы России. Новый год – 
любимый семейный праздник. 
История возникновения новогоднего 
праздника в России. Участие детей в 
подготовке и встрече Нового года. 
Подарки и пожелания на Новый год. 
История создания новогодних 
игрушек. О чём люди мечтают в 
Новый год.

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/

17
День 
российской 
печати

 1 

Праздник посвящён работникам 
печати, в том числе редакторам, 
журналистам, издателям, корректорам, 
– всем, кто в той или иной степени 
связан с печатью. Российские 
традиции издательского дела, история 
праздника. Издание печатных средств 
информации – коллективный труд 
людей многих профессий. Школьные 
средства массовой информации.

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/

18
День 
студента

 1 

День российского студенчества: 
история праздника и его традиции. 
История основания Московского 
государственного университета имени 
М.В. Ломоносова. Студенческие годы 
– это путь к овладению профессией, 
возможность для творчества и 
самореализации. Наука: научные 
открытия позволяют улучшать жизнь 
людей, обеспечивают прогресс 
общества. Науку делают талантливые, 
творческие, увлечённые люди.

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/

19 БРИКС 
(тема о 
междунаро
дных 

1 Роль нашей страны в современном 
мире. БРИКС – символ 
многополярности мира. Единство и 
многообразие стран БРИКС. Взаимная 

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/
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отношения
х)

поддержка помогает государствам 
развивать торговлю и экономику, 
обмениваться знаниями и опытом в 
различных сферах жизни общества. 
Россия успешно развивает контакты с 
широким кругом союзников и 
партнёров. Значение российской 
культуры для всего мира.

20

Бизнес и 
технологич
еское 
предприни
мательство

 1 

Что сегодня делается для успешного 
развития экономики России? Учиться 
сегодня нужно так, чтобы суметь в 
дальнейшем повысить уровень своего 
образования, перестроиться на 
использование новых цифровых 
технологий там, где их раньше 
никогда не было.

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/

21

Искусствен
ный 
интеллект 
и человек. 
Стратегия 
взаимодейс
твия

1 

Стратегия взаимодействия. 
Искусственный интеллект – 
стратегическая отрасль в России, 
оптимизирующая процессы и 
повышающая эффективность 
производства. Искусственный 
интеллект – помощник человека. ИИ 
помогает только при условии, если 
сам человек обладает хорошими 
знаниями и критическим мышлением. 
Правила безопасного использования 
цифровых ресурсов.

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/

22

Что значит 
служить 
Отечеству? 
280 лет со 
дня 
рождения 
Ф. 
Ушакова

1 

День защитника Отечества: 
исторические традиции. Профессия 
военного: кто её выбирает сегодня. 
Защита Отечества – обязанность 
гражданина Российской Федерации, 
проявление любви к родной земле, 
Родине. Честь и воинский долг. 280-
летие со дня рождения великого 
русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова. 
Качества российского воина: 
смелость, героизм, 
самопожертвование.

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/

23
Арктика – 
территория 
развития

 1 

Многообразие и красота природы 
России: представление о природных 
особенностях Арктики. Зима в 
Арктике самая холодная, снежная и 
суровая. Животные Арктики. 
Российские исследователи Арктики. 
Россия – мировой лидер атомной 
отрасли. Атомный ледокольный флот, 
развитие Северного морского пути. 
Знакомство с проектами развития 
Арктики.

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/

24 Междунаро
дный 

 1 Международный женский день – 
праздник благодарности и любви к 

Беседа с 
обучающимися[

https://
razgovor.edso
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женский 
день

женщине. Женщина в современном 
обществе – труженица, мать, 
воспитатель детей. Великие женщины 
в истории России. Выдающиеся 
женщины ХХ века, прославившие 
Россию.

o.ru/

25
Массовый 
спорт в 
России

 1 

Развитие массового спорта – вклад в 
благополучие и здоровье нации, 
будущие поколения страны. Здоровый 
образ жизни, забота о собственном 
здоровье, спорт как важнейшая часть 
жизни современного человека. 
Условия развития массового спорта в 
России.

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/

26

День 
воссоедине
ния Крыма 
и 
Севастопол
я с 
Россией. 
100-летие 
Артека

 1 

История и традиции Артека. После 
воссоединения Крыма и Севастополя с 
Россией Артек – это уникальный и 
современный комплекс из 9 лагерей, 
работающих круглый год. Артек – 
пространство для творчества, 
саморазвития и самореализации.

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/

27

Служение 
творчество
м. Зачем 
людям 
искусство? 
185 лет со 
дня 
рождения 
П.И. 
Чайковског
о

1 

185 лет со дня рождения П.И. 
Чайковского. Искусство – это способ 
общения и диалога между 
поколениями и народами. Роль 
музыки в жизни человека: музыка 
сопровождает человека с рождения до 
конца жизни. Способность слушать, 
воспринимать и понимать музыку. 
Россия – страна с богатым 
культурным наследием, страна 
великих композиторов, писателей, 
художников, признанных во всём 
мире. Произведения П.И. 
Чайковского, служение своей стране 
творчеством.

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/

28

Моя малая 
Родина 
(региональ
ный и 
местный 
компонент)

1 

Россия – великая и уникальная страна, 
каждый из её регионов прекрасен и 
неповторим своими природными, 
экономическими и другими 
ресурсами. Любовь к родному краю, 
способность любоваться природой и 
беречь её – часть любви к Отчизне. 
Патриот честно трудится, заботится о 
процветании своей страны, уважает её 
историю и культуру.

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/

29 Герои 
космическо
й отрасли

 1 Исследования космоса помогают нам 
понять, как возникла наша Вселенная. 
Россия – лидер в развитии 
космической отрасли. Полёты в 
космос – это результат огромного 

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/
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труда большого коллектива учёных, 
рабочих, космонавтов, которые 
обеспечили первенство нашей Родины 
в освоении космического 
пространства. В условиях невесомости 
космонавты проводят сложные 
научные эксперименты, что позволяет 
российской науке продвигаться в 
освоении новых материалов и 
создании новых технологий.

30
Гражданск
ая авиация 
России

 1 

Значение авиации для жизни общества 
и каждого человека. Как мечта летать 
изменила жизнь человека. 
Легендарная история развития 
российской гражданской авиации. 
Героизм конструкторов, инженеров и 
лётчиков-испытателей первых 
российских самолётов. Мировые 
рекорды российских лётчиков. 
Современное авиастроение. 
Профессии, связанные с авиацией.

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/

31
Медицина 
России

 1 

Охрана здоровья граждан России – 
приоритет государственной политики 
страны. Современные поликлиники и 
больницы. Достижения российской 
медицины. Технологии будущего в 
области медицины. Профессия врача 
играет ключевую роль в поддержании 
и улучшении здоровья людей и их 
уровня жизни. Врач – не просто 
профессия, это настоящее призвание, 
требующее не только знаний, но и 
человеческого сочувствия, служения 
обществу.

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/

32
Что такое 
успех? (ко 
Дню труда)

1 

Труд – основа жизни человека и 
развития общества. Человек должен 
иметь знания и умения, быть 
терпеливым и настойчивым, не 
бояться трудностей (труд и трудно – 
однокоренные слова), находить пути 
их преодоления. Чтобы добиться 
долгосрочного успеха, нужно много 
трудиться. Профессии будущего: что 
будет нужно стране, когда я вырасту?

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/

33 80-летие 
Победы в 
Великой 
Отечествен
ной войне

1 День Победы – священная дата, 
память о которой передаётся от 
поколения к поколению. Историческая 
память: память о подвиге нашего 
народа в годы Великой Отечественной 
войны. Важно помнить нашу историю 
и чтить память всех людей, 
перенёсших тяготы войны. 
Бессмертный полк. Страницы 

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/
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героического прошлого, которые 
нельзя забывать.

34
Жизнь в 
Движении

 1 

19 мая – День детских общественных 
организаций. Детские общественные 
организации разных поколений 
объединяли и объединяют активных, 
целеустремлённых ребят. Участники 
детских общественных организаций 
находят друзей, вместе делают 
полезные дела и ощущают себя 
частью большого коллектива. 
Знакомство с проектами «Орлята 
России» и Движение Первых.

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/

35

Ценности, 
которые 
нас 
объединяю
т

 1 

Ценности – это важнейшие 
нравственные ориентиры для человека 
и общества. Духовно-нравственные 
ценности России, объединяющие всех 
граждан страны.

Беседа с 
обучающимися

https://
razgovor.edso
o.ru/

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

35

 3-5 КЛАССЫ (35 ч)

629

№ 
п/п

Темы 
занятий

Количеств
о 
часов

Основное содержание Виды 
деятельности 
обучающихся

Электронно-
образовательн
ые ресурсы

1 Образ 
будущего. 
Ко  Дню 
знаний

1 Иметь позитивный  образ 
будущего – значит понимать, к чему 
стремиться, и осознавать, что это 
придаёт жизни определённость, 
наполняя  её глубокими смыслами 
и ценностями. Будущее России –
это образ сильного и независимого 
государства, благополучие которого 
напрямую  зависит  от  наших  действий 
уже сегодня. 
День знаний – это праздник, 
который напоминает нам о важности и 
ценности образования, которое является 
основой позитивного образа будущего, 
ведь  в  условиях  стремительных 
изменений в мире крайне важно учиться 
на протяжении всей жизни, чтобы 
идти в ногу со временем.
Формирующиеся ценности: 
патриотизм, созидательный труд.

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru

2 Век 
информаци
и. 
120 лет 
Информаци
онному 
агентству 
России 
ТАСС

1 Информационное телеграфное
агентство  России (ИТАР-ТАСС)  –
это крупнейшее мировое агентство, 
одна из  самых цитируемых новостных 
служб страны. 
Агентство неоднократно меняло 
названия, но всегда неизменными
оставались его государственный 
статус и функции  – быть 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru
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источником достоверной информации о 
России для всего мира.
В век информации крайне важен 
навык критического мышления. 
Необходимо уметь анализировать 
И оценивать информацию, распознавать 
фейки и не распространять их .
Формирующиеся ценности: 
историческая память и 
преемственность поколений.

3 Дорогами 
России

1 «Российские железные дороги» –
крупнейшая российская компания, 
с  большой  историей,  обеспечивающая 
пассажирские и транспортные 
перевозки. 
Вклад РЖД в совершенствование 
экономики страны. 
Железнодорожный транспорт –
самый устойчивый и  надёжный 
для пассажиров: всепогодный, 
безопасный и  круглогодичный. 
Развитие транспортной сферы 
России.  Профессии, связанные 
с железнодорожным транспортом .
Формирующиеся ценности: 
коллективизм, патриотизм, 
единство народов  России.

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru

4 Путь зерна 1 Российское   сельское  хозяйство   – 
ключевая   отрасль  промышленности 
нашей страны, главной задачей которой 
является  производство  продуктов 
питания. 
Агропромышленный  комплекс 
России  выполняет  важнейшую миссию 
по   обеспечению   всех  россиян 
продовольствием, а его мощности 
позволяют обеспечивать пшеницей 
треть всего  населения  планеты. 
Сельское хозяйство  -  это отрасль, 
которая  объединила  в  себе 
традиции  нашего  народа  с
современными  технологиями: 
роботами,  информационными 
системами,  цифровыми устройствами. 
Разноплановость  и востребованность 
Сельскохозяйственных профессий, 
технологичность  и экономическая 
привлекательность отрасли 
(агрохолдинги,  фермерские 
хозяйства и т. п.).
Формирующиеся  ценности: 
созидательный труд.

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru

5 День 
учителя

1 Учитель – одна из важнейших 
в обществе профессий. Назначение 
учителя – социальное служение, 
образование и воспитание 
подрастающего поколения. 
В разные исторические времена 
труд учителя уважаем, социально 
значим, оказывает влияние 
на развитие образования членов 
общества. Учитель  – советчик, 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru
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помощник, участник 
познавательной деятельности 
школьников.
Формирующиеся ценности: 
патриотизм, гражданственность

6 Легенды о 
России

1 Любовь к Родине, патриотизм –
качества гражданина России.
Знание истории страны,
историческая правда, сохранение 
исторической памяти – основа
мировоззренческого суверенитета 
страны.
Попытки исказить роль России
в мировой истории – одна
из стратегий информационной
войны против нашей страны.
Формирующиеся ценности:
патриотизм

Познавательная
беседа, просмотр
видеофрагментов
,
выполнение
интерактивных
заданий, работа
с текстовым
и 
иллюстративным

материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru

7 Что значит 
быть

взрослым?

1 Быть взрослым – это нести
ответственность за себя, своих
близких и свою страну.Активная 
жизненная позиция,
созидательный подход к жизни,
умение принимать решения
и осознавать их значение,
жить в соответствии с духовно-
нравственными ценностями
общества – основа взрослого
человека.
Проекты, в которых младший
школьник может проявлять 
свою ответственность и заботу о 
других.
Формирующиеся ценности: высокие 
нравственные идеалы

Познавательная
беседа, просмотр
видеофрагментов
,

выполнениеинтер

активных
заданий, работа
с текстовым
и 
иллюстративным

материалом.

https://
razgovor.edsoo.
ru

8 Как создать 
крепкую
семью. 
День отца

1 Семья как ценность для каждого
гражданина страны. Крепкая
семья – защита и забота каждого
члена семьи о своих близких. Образ
крепкой семьи в литературных
произведениях.
Преемственность поколений:
семейные ценности и традиции
(любовь, взаимопонимание,  участие 
в семейном хозяйстве, воспитании
детей).
Особое отношение к старшему
поколению, проявление
действенного уважения, внимания
к бабушкам и дедушкам, забота
о них.
Формирующиеся ценности:
крепкая семья

Познавательная
беседа, просмотр
видеофрагментов,
выполнение
интерактивных
заданий, работа
с текстовым
и 
иллюстративным
материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru

9 Гостеприим
ная 
Россия.  Ко 
Дню 
народного 
единства

1 Гостеприимство  – качество, 
объединяющее все народы России. 
Семейные традиции встречи гостей,  
кулинарные традиции народов 
России. 
Путешествие по России – это 
знакомство с культурой, историей 
и традициями разных народов. 
Гастрономический туризм – это вид 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 

https://
razgovor.edsoo.
ru
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путешествий, основой которого
являются поездки туристов по
стране с целью знакомства 
с особенностями местной кухни 
и кулинарных традиций.
Формирующиеся ценности: 
единство народов России, крепкая
семья

материалом

10 Твой  вклад 
в общее 
дело

1 Уплата налогов – это коллективная 
и личная ответственность, вклад 
гражданина в благополучие 
государства и общества. 
Ни одно государство не может 
обойтись без налогов, это основа 
бюджета страны, основной 
источник дохода. 
Своим небольшим вкладом мы 
создаём будущее страны, 
процветание России. Каким будет 
мой личный вклад  в общее дело?
Формирующиеся ценности: 
гражданственность, 
взаимопомощь и взаимоуважение, 
единство народов России

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru

11 С заботой к 
себе 
и 
окружающи
м

1 Доброта и забота – качества 
настоящего человека, способного 
оказывать помощь и поддержку, 
проявлять милосердие.
Доброе дело: кому оно необходимо 
и для кого предназначено. 
Добрые дела граждан России: 
благотворительность  и  пожертвование 
как проявление добрых чувств и заботы 
об окружающих.
Формирующиеся ценности: жизнь, 
взаимопомощь, взаимоуважение, 
коллективизм

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru

12 День 
матери

1 Мать, мама – главные в жизни 
человека слова. Мать – хозяйка 
в доме, хранительница семейного
очага, воспитательница детей. 
Материнство – это счастье 
и ответственность.  Многодетные 
матери: примеры из истории 
и современной жизни.  «Мать-героиня» 
–высшее звание Российской Федерации.
Как поздравить маму в её праздник  – 
День матери?
Формирующиеся ценности: крепкая
семья

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru

13 Миссия-
милосердие 
(ко Дню 
волонтера)

1 Кто такой  волонтер? Деятельность
волонтеров как социальное
служение в военное и мирное 
время: примеры из истории 
и современной жизни. 
Милосердие и забота – качества 
волонтеров.
Направления волонтерской
деятельности: экологическое, 
социальное, медицинское, 
цифровое и т.  д. 
Зооволонтерство – возможность 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru
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заботы и помощи животным.
Формирующиеся ценности: 
милосердие, взаимопомощь и 
взаимоуважение

14 День 
Героев 
Отечества

1  Герои Отечества – это 
самоотверженные и мужественные 
люди, которые любят свою Родину 
и трудятся во благо Отчизны. 
Качества героя – человека, ценою 
собственной жизни и здоровья 
спасающего других: смелость 
и отвага, самопожертвование 
и ответственность за судьбу других. 
Проявление уважения к героям, 
стремление воспитывать у себя 
волевые качества: смелость, 
решительность, стремление прийти 
на помощь. 
Участники СВО  – защитники
будущего нашей страны.
Формирующиеся ценности: 
патриотизм, служение Отечеству 
и ответственность  за его судьбу

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru

15 Как пишут 
законы?

1 Для чего нужны законы? Как 
менялся  свод  российских  законов   от 
древних времен до наших 
дней. 
Законодательная власть в России.
Что такое права и обязанности 
гражданина?
От инициативы  людей до закона: 
как появляется закон?  Работа 
депутатов: от проблемы – 
к решению (позитивные примеры) .
Формирующиеся ценности: жизнь 
и достоинство

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru

16 Одна страна 
– 
одни 
традиции

1 Новогодние традиции, 
объединяющие все народы 
России. 
Новый год – любимый семейный 
праздник. История возникновения 
новогоднего праздника в России. 
Участие детей в подготовке 
и встрече Нового года. Подарки 
и пожелания на Новый год. 
История создания новогодних
игрушек.
О чём люди мечтают в Новый год.
Формирующиеся ценности: 
крепкая семья, единство народов 
России

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru

17 День 
российской
печати

1 Праздник посвящен работникам 
печати, в том числе редакторам, 
журналистам, издателям, 
корректорам, – всем, кто в той 
или иной степени связан с печатью.
Российские традиции издательского
дела, история праздника.
Издание печатных средств информации 
– коллективный труд людей 
многих профессий. 
Школьные средства массовой

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru
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информации.
Формирующиеся ценности:  высокие 
нравственные идеалы, гуманизм

18 День 
студента

1 День российского студенчества: 
история праздника и его традиции. 
История  основания  Московского 
государственного университета 
имени  М.В.  Ломоносова.
Студенческие годы  – это путь 
к овладению профессией, 
возможность для творчества 
и самореализации.
Наука: научные открытия 
позволяют улучшать жизнь людей, 
обеспечивают прогресс общества. 
Науку делают талантливые, 
творческие, увлеченные люди.
Формирующиеся ценности: 
служение Отечеству  и 
ответственность  за его судьбу, 
коллективизм.

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru

19 БРИКС 
(тема 
о 
международ
ных 
отношениях
)

1 Роль нашей страны в современном
мире. БРИКС  – символ 
многополярности мира. Единство 
и многообразие стран БРИКС. 
Взаимная поддержка помогает 
государствам развивать торговлю 
и экономику, обмениваться  знаниями и 
опытом в различных
сферах жизни общества. Россия 
успешно развивает контакты 
с широким кругом союзников 
и  партнёров. 
Значение российской культуры 
для всего мира.
Формирующиеся ценности: 
многонациональное единство

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru

20 Бизнес 
и 
технологич
еское 
предприним
ательство

1 Что сегодня делается 
для успешного развития экономики 
России? 
Учиться сегодня нужно так, чтобы 
суметь в дальнейшем повысить 
уровень своего образования, 
перестроиться на использование 
новых цифровых  технологий там,
где их раньше никогда не было.
Формирующиеся ценности: 
патриотизм, созидательный труд

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru

21 Искусствен
ный 
интеллект и 
человек. 
Стратегия 
взаимодейс
твия

1 Искусственный интеллект  –
стратегическая отрасль в России, 
оптимизирующая процессы 
и повышающая эффективность 
производства. 
Искусственный интеллект  –
помощник человека. ИИ помогает 
только при условии, если сам 
человек обладает хорошими
знаниями и критическим
мышлением.
Правила безопасного использования 
цифровых ресурсов.
Формирующиеся ценности: 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru
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патриотизм, высокие
нравственные идеалы

22 Что  значит 
служить 
Отечеству? 
280 
лет со дня 
рождения 
Ф. 
Ушакова

1 День защитника Отечества: 
исторические традиции. Профессия 
военного: кто ее выбирает сегодня. 
Защита Отечества – обязанность 
гражданина  Российской  Федерации, 
проявление любви к родной земле, 
Родине.  Честь и воинский долг.
280-летие со дня рождения 
великого русского флотоводца 
Ф.Ф. Ушакова. Качества
российского воина: смелость, 
героизм, самопожертвование.
Формирующиеся ценности: 
патриотизм, служение Отечеству 
и ответственность  за его судьбу

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru

23 Арктика – 
территория 
развития

1 Многообразие и красота природы 
России: представление 
о природных особенностях 
Арктики.  Зима в Арктике самая 
холодная, снежная и суровая. 
Животные Арктики. 
Российские  исследователи 
Арктики.
Россия – мировой лидер атомной 
отрасли. Атомный ледокольный 
флот, развитие Северного морского 
пути.
Знакомство с проектами развития 
Арктики.
Формирующиеся ценности: 
патриотизм

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru

24 Междунаро
дный 
женский 
день

1 Международный женский день –
праздник благодарности и любви 
к женщине. 
Женщина в современном
обществе – труженица, мать, 
воспитатель детей. Великие 
женщины в истории России. 
Выдающиеся женщины ХХ века, 
прославившие Россию.
Формирующиеся ценности: 
приоритет духовного над 
материальным, крепкая семья

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru

25 Массовый 
спорт 
в России

1 Развитие массового спорта – вклад 
в благополучие и здоровье нации, 
будущие поколения страны. 
Здоровый образ жизни, забота 
о  собственном  здоровье,  спорт  как 
важнейшая часть жизни 
современного человека. Условия 
развития массового спорта в
России.
Формирующиеся ценности: жизнь

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru

26 День 
воссоедине
ния 
Крыма  и 
Севастопол
я 

1 История и традиции Артека. После 
воссоединения Крыма 
и Севастополя с Россией Артек  –
это уникальный и современный 
комплекс из 9 лагерей, работающих 
круглый год. Артек  – пространство 
для творчества, саморазвития 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 

https://
razgovor.edsoo.
ru
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с  Россией. 
100 -летие 
Артека

и самореализации.
Формирующиеся ценности: 
историческая память и 
преемственность поколений

и 
иллюстративным 
материалом

27 Служение 
творчество
м. Зачем 
людям 
искусство? 
185  лет  со 
дня 
рождения 
П.И.
Чайковског
о

1 Искусство – это способ общения 
и диалога между поколениями 
и народами. Роль музыки в жизни 
человека: музыка сопровождает 
человека с рождения до конца  жизни. 
Способность слушать, 
воспринимать и понимать музыку. 
Россия – страна с богатым 
культурным наследием, страна 
великих композиторов, писателей, 
художников, признанных во всем 
мире. Произведения 
П.  И. Чайковского, служение своей
стране творчеством.
Формирующиеся ценности: 
приоритет духовного над 
материальным

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru

28 Моя малая 
Родина 
(региональн
ый 
и местный 
компонент)

1 Россия – великая и уникальная 
страна, каждый из ее регионов 
прекрасен и неповторим  своими 
природными, экономическими 
и другими ресурсами.
Любовь к родному краю, 
способность любоваться природой 
и беречь её – часть любви 
к Отчизне.  Патриот честно 
трудится,  заботится  о  процветании 
своей страны, уважает ее историю 
и культуру.
Формирующиеся ценности: 
патриотизм, приоритет духовного
над материальным

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru

29 Герои 
космическо
й
отрасли

1 Исследования космоса помогают 
нам понять, как возникла наша
Вселенная. Россия  – лидер 
в развитии космической отрасли.
Полёты в космос – это результат 
огромного труда большого 
коллектива ученых, рабочих, 
космонавтов, которые обеспечили 
первенство нашей Родины 
в освоении космического
пространства. 
В условиях невесомости 
космонавты проводят сложные 
научные эксперименты,  что 
позволяет российской науке 
продвигаться  в  освоении  новых 
материалов и создании новых 
технологий.
Формирующиеся ценности: 
патриотизм, служение Отечеству

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru

30 Гражданска
я авиация 
России

1 Значение авиации для жизни 
общества и каждого человека. 
Как мечта летать изменила жизнь 
человека. 
Легендарная история развития 
российской гражданской авиации. 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 

https://
razgovor.edsoo.
ru
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Героизм конструкторов, инженеров 
и лётчиков-испытателей  первых 
российских самолетов. 
Мировые рекорды российских
лётчиков. Современное 
авиастроение. Профессии, 
связанные с авиацией.
Формирующиеся ценности: 
служение Отечеству

с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

31 Медицина 
России

1 Охрана здоровья граждан России –
приоритет государственной
политики  страны. Современные 
поликлиники  и больницы. 
Достижения российской медицины. 
Технологии будущего в области 
медицины.
Профессия врача играет ключевую
роль в поддержании и улучшении 
здоровья людей и их уровня жизни. 
Врач – не просто профессия, 
это настоящее призвание, 
требующее не только знаний, 
но и человеческого сочувствия, 
служения обществу.
Формирующиеся ценности: 
историческая память и 
преемственность поколений, 
милосердие

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru

32 Что  такое 
успех? 
(ко  Дню 
труда)

1 Труд – основа жизни человека 
и развития общества. 
Человек должен иметь знания 
и умения, быть терпеливым 
и настойчивым, не бояться 
трудностей (труд и трудно –
однокоренные слова), находить 
пути их преодоления. 
Чтобы добиться долгосрочного 
успеха, нужно много трудиться.
Профессии будущего – что будет 
нужно стране, когда я вырасту? 
Формирующиеся ценности: 
созидательный труд

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru

33 80-летие 
Победы 
в Великой 
Отечествен
ной войне

1 День Победы – священная дата, 
память о которой передается 
от поколения к поколению. 
Историческая память: память 
о подвиге нашего народа в годы 
Великой Отечественной войны. 
Важно помнить нашу историю 
и чтить память всех людей, 
перенесших тяготы войны. 
Бессмертный полк. Страницы 
героического прошлого, которые
нельзя забывать.
Формирующиеся ценности: 
единство народов России, 
историческая память и 
преемственность поколений

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru

34 Жизнь  в 
Движении  

1 19 мая – День детских 
общественных организаций. 
Детские общественные 
организации разных поколений 

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 

https://
razgovor.edsoo.
ru



2.1.10.9 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОРЛЯТА 
РОССИИ»

1)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  курса  внеурочной  деятельности  «Орлята  России»  разработана  в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Цели и задачи изучения курса
Цель:  формирование у ребёнка младшего школьного возраста социально - ценностных 
знаний,  отношений и  опыта  позитивного  преобразования  социального  мира  на  основе 
российских базовых национальных ценностей, накопленных предыдущими поколениями, 
воспитание  культуры  общения,  воспитание  любви  к  своему  Отечеству,  его  истории, 
культуре, природе, развитие самостоятельности и ответственности.
Задачи:
1.Воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему народу, малой Родине, общности 
граждан нашей страны, России.
2.Воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре своей семьи, своего народа, 
семейным ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.
3.Формировать лидерские качества и умение работать в команде.
4.Развивать творческие способности и эстетический вкус.
 5.Воспитывать ценностное отношение к здоровому образужизни, 
прививать интерес к физической культуре.
6.Воспитывать уважение к труду, людям труда. Формировать значимость и потребность в 
безвозмездной деятельности ради других людей.
7.Содействовать  воспитанию  экологической  культуры  и  ответственного  отношения  к 
окружающему миру.
8.Формировать ценностное отношение к знаниям через интеллектуальную, поисковую и 
исследовательскую деятельность. 
Место   курса  внеурочной деятельности в учебном плане     
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объединяли и объединяют 
активных, целеустремленных 
ребят. Участники детских 
общественных организаций находят 
друзей, вместе делают полезные
дела и ощущают себя частью 
большого коллектива. 
Знакомство с проектами «Орлята 
России» и  Движение Первых.
Формирующиеся ценности: 
дружба, коллективизм

интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

35 Ценности, 
которые 
нас 
объединяют

1 Ценности – это важнейшие 
нравственные ориентиры 
для человека и общества. 
Духовно-нравственные ценности 
России, объединяющие всех 
граждан страны.
Формирующиеся ценности: 
традиционные  российские  духовно-
нравственные ценности

Познавательная 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
с текстовым 
и 
иллюстративным 
материалом

https://
razgovor.edsoo.
ru

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ   ПО 
ПРОГРАММЕ

35 https://
razgovor.edsoo.
ru



Курс «Орлята России»  предназначен для обучающихся 1-4 классов, с учётом реализации 
его учителями начальных классов, занимающихся вопросами обучения здоровому образу 
жизни  с  детьми  в  возрасте  от  6  до  11  лет,  составлен  в  соответствии  с  возрастными 
особенностями обучающихся и рассчитан на проведениев 1 классе отведен 1 час в неделю. 
Согласно календарному учебному графику в 1 классе 33 учебные недели, поэтому рабочая 
программа рассчитана на 33 часа. Во 2-4 классах по1 часу  в неделю:2-4 классы 34 часа  в 
год.
2)СОДЕРЖАНИЕ   КУРСАВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСЬТИ  «ОРЛЯТА 
РОССИИ»
1 КЛАСС
Подготовительный этап к участию в Программе(1ч)
Вводный «Орлятский урок» (1 ч)
«Орлёнок–Эрудит» (5 ч)
«Орлёнок – Доброволец» (4 ч)
«Орлёнок – Мастер» (4 ч)
«Орлёнок–Спортсмен» (4ч)
 «Орлёнок–Хранитель исторической памяти» ( 4 ч)
«Орлёнок–Эколог» (5 ч)
«Орлёнок–Лидер»  (5 ч)
2-4 классы
Трек «Орлёнок – Лидер»
Ценности, значимые качества трека: дружба, команда 
Символ трека – конструктор «Лидер» 
В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной деятельности, 
что  является  необходимым  в  начале  учебного  года.  Педагог  может  увидеть  уровень 
сплочённости  классного  коллектива,  сформировать  детские  микрогруппы  для 
приобретения и осуществления опыта совместной деятельности и чередования творческих 
поручений.
Трек «Орлёнок - Эрудит»   
Ценности, значимые качества трека: познание
Символ трека - конверт-копилка 
Трек «Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается 
наличием различных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, конференций и т.п.
–  в  этот  период  дети  знакомятся  с  разными  способами  получения  информации,  что 
необходимо для их успешной деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот 
период учебного года у детей отмечается высокая мотивация и интерес к учёбе.
Трек «Орлёнок – Мастер» 
Ценности, значимые качества трека: познание 
Символ трека – Шкатулка мастера 
В рамках данного трека дети знакомятся с пониманием того, что можно быть мастерами в 
разных сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлёнок-
Мастер»  поделены на  два  временных  промежутка:  во  время  первой  части  трека  дети 
готовят новогодний спектакль, концерт или представление, вторая часть трека определена 
для знакомства с лучшими мастерами своего дела.
Трек «Орлёнок – Доброволец» 
Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота
Символ трека - Круг Добра
Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота.
Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный временной 
период можно рассматривать,  как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и 
поддержит общее настроение добра,  взаимопонимания,  удовлетворённости не только в 
рамках трека, но и в обычной жизнедеятельности детей. Учитель может обращаться
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к имеющемуся социальному опыту детей в любое время учебного года.
Трек «Орлёнок - Спортсмен»   
Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни 
Символ трека - ЗОЖик (персонаж, ведущий здоровый образ жизни) 
Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную 
активность  детей,  так  как  к  середине  учебного  года  накапливается  определённая 
физическая  и  эмоциональная  усталость  от  учебной  нагрузки.  Дополнительные 
физкультурно-оздоровительные  мероприятия  в  том  числе  позволят  снизить 
заболеваемость детей, что актуально в зимний период.
Трек «Орлёнок – Эколог»   
Ценности, значимые качества трека: природа, Родина 
Символ трека – Рюкзачок эколога 
Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют проводить 
мероприятия  за  пределами  здания  школы  с  выходом  на  природу.  Есть  возможность 
использования  природных  материалов  при  изготовлении  поделок,  проведения  акций  с 
посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника.
Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти»   
Ценности, значимые качества трека: семья, Родина 
Символ трека – альбом «Мы - хранители»
Данный трек является логическим завершением годового цикла Программы. В рамках 
трека происходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению личностного 
отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть 
для себя и принять значимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного 
края.
Основная смысловая нагрузка трека:
Я – хранитель традиций своей семьи.
Мы (класс) – хранители своих достижений.
Я/Мы – хранители исторической памяти своей страны.
Подведение итогов 
3)ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗЕЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ«ОРЛЯТА РОССИИ»
1-4 КЛАССЫ
Личностные результаты:
Гражданско-патриотическое воспитание:
-осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
-сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;
-уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как 
члене общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей страны.
Духовно-нравственное воспитание:
-понимание связи человека с окружающим миром;
-бережное отношение к среде обитания;
-проявление заботы о природе; неприятие   действий, приносящих ей вред;
-признание индивидуальности каждого человека;
-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям;
-выполнение нравственно-этических норм поведения и правил межличностных 
отношений. 
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.
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Физическое воспитание, культура 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, интерес к различным профессиям.
Экологическое воспитание:
-бережное отношение к природе;
-неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:
-первоначальные представления о научной картине мира;
-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании;
-проявление желания обогащать свои знания, способность к  поисково-
исследовательской деятельности.
Метапредметные результаты:
Универсальные учебные познавательные действия:
-способность к демонстрации своих знаний и умений из личного жизненного опыта;
-способность к применению своих знаний и умений, способность выражать свои мысли;
-умение составлять совместно с учителем общие правила поведения;
-умение  обобщать  и  систематизировать,  осуществлять  сравнение,  сопоставление, 
классификацию из ученных фактов (под руководством педагога);
Универсальные учебные коммуникативные действия:
-умение проявлять инициативность, активность, самостоятельность;
-умение проявлять готовность выступить в роли организатора, инициатора, руководителя, 
исполнителя;
-умение сравнивать свои качества с качествами лидера, комментировать процесс решения 
поставленных задач, проявлять этику общения;
-участие в совместной деятельности, умение согласовывать мнения в ходе поиска ответа;
-умение высказывать свою точку зрения, договариваться с одноклассниками, работая в 
группе;
-умение высказывать и отстаивать свое мнение;
-умение рассуждать, вести повествование, строить своё высказывание в соответствии с 
поставленной задачей или вопросом;
-корректно и аргументировано высказывать своё мнение;
-умение работать в группе, общаться со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
помощи;
-признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою;
-умение высказывать свою точку зренияи пытаться её обосновывать, 
приводя аргументы;
-умение сотрудничать и работать в группе, выражать свои мысли ясно, корректно по 
отношению к окружающим;
-умение ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 
деятельности
Универсальные учебные регулятивные действия:
-умение оценивать свои поступки и действия, свои возможности способствовать 
проявлению самостоятельности, инициативности, организованности;
-умение планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 
действий, объективно оценивать их; проявлять готовность изменять себя;
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-умение принимать и сохранять поставленную задачу, осуществлять поиск средств её 
достижения, самостоятельно формулировать цель после предварительного обсуждения, 
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;
-формирование умения оценивать свои поступки и действия, свои возможности;
-формирование умения применять свои знания в практической деятельности.
1 класс
Предметныерезультаты:
- умение раскрывать своими словами первоначальные представления 
обосновныхнормахповедениявклассе,школе; 
- выражатьсвоимисловамипониманиезначимостидружбывклассе; 
- формированиеколлективныхправилколлектива и желание им следовать, владеть 
правилами поведения в классе,школе;
- 
умениеприменятьполученныезнанияизразличныхобластейвсовместнойколлективнойдеяте
льности;
- представленияонекоторыхпонятияхиправилахрешениялогическихзадач;
- знаниеглавныхкачествэрудита:смекалка,ум,знание,любознательность,внимательность,
-узнаватьглавныеисточникизнанийэрудита:книга,журналы,газеты; 
- выполнять несложные коллективные работы 
проектногохарактерасовместносовзрослыми;
- приобретатьопытхудожественно-эстетического наполнения предметной среды человека; 
- умение выполнять вопределеннойпоследовательностикомплексутреннейзарядки;
- расширятьсловарный запасновымисловами итерминами.
2 - 4 КЛАССЫ
Предметные результаты:
- понимание понятия «Лидер», знание способы выявления лидеров в коллективе, качества 
и характеристики человека - лидера; 
- умение строить логические рассуждения; формулировать утверждения, строить 
логические рассуждения; 
- расширение знания о разнообразии профессий и их роли; 
- знакомство    с    понятиями     «добро»,     «доброволец    и    волонтёр», 
«добровольчество»,  с качествами волонтера и теми добрыми делами, которые волонтеры 
совершают со смыслами деятельности волонтёра (безвозмездность и дело для других-
помощь, забота); 
- знания о положительном влиянии зарядки на укрепление здоровья; 
- умение систематизировать основные составляющие здорового образа жизни; 
- усвоение сведений о понятиях экология и эколог; 
- понимание необходимости соблюдения правил экологического поведения на природе; 
- знакомство с понятиями «хранитель», «хранитель исторической памяти», умение 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям; понимание особой роли в 
истории России и мировой истории, чувства гордости за достижения малой Родины.
В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:
-понимать  важность  социально-значимых  ценностей  Программы  (понимает 
сопричастность к истории родного края, своей Родины-России, Российского государства; 
- осознаёт принадлежность к своему народу и общности граждан России; 
- понимает значение государственных символов; 
- уважает духовно-нравственную культуру своей семьи, народа; 
- понимает ценность человеческой жизни, ценность родного языка, русского языка; 
-сознаёт  и  принимает  свою  половую  принадлежность,  соответствующие  ей 
психофизические  и  поведенческие  особенности  с  учётом  возраста;  ориентирован  на 
физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; 
- сознаёт ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
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- понимает ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 
природу, окружающую среду);
-применять  в  жизни позитивный опыт,  полученный в  результате  участия в  различных 
видах  внеурочной  деятельности  (принимает  участие  в  жизни  класса,  общеобразо-
вательной организации в доступной по возрасту социально значимой деятельности; 
- умеет оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознаёт 
ответственность за свои поступки; 
- проявляет стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 
искусстве;владеет  основными навыками личной  и  общественной  гигиены,  безопасного 
поведения в быту, природе, обществе; 
- проявляет интерес к разным профессиям; 
-  участвует  в  различных видах  доступного  по  возрасту  труда,  трудовой деятельности; 
проявляет любовь и бережное отношение к природе,  неприятие действий,  приносящих 
вред природе, особенно живым существам; 
-  имеет  первоначальные  навыки  наблюдений,  систематизации  и  осмысления  опыта  в 
естественнонаучной и гуманитарной областях знаний);
-демонстрировать социально-значимую активность в социуме (демонстрирует уважение к 
государственной  символике  России,  своего  региона,  местам  почитания  героев  и 
защитников Отечества); 
- первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; 
-  во  взаимодействии  с  окружающими  доброжелателен,  проявляет  сопереживание, 
готовность  оказывать  помощь,  выражает  неприятие  поведения,  причиняющего 
физический и моральный вред другим людям, уважает старших; 
- бережно относится к физическому здоровью, соблюдает основные правила здорового и 
безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде, 
проявляет интерес к чтению; 
-  проявляет  уважение  к  труду,  людям  труда,  демонстрирует  бережное  отношение  к 
результатам труда; придерживается в своей деятельности экологических норм; 
- выражает познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 
в познании, демонстрирует в деятельности и повседневном общении интерес и уважение к 
научным знаниям, науке).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 КЛАСС

№п/п Тема Кол-во
часов

Цифровые ресурсы

1 ПодготовительныйэтапкучастиювПрограм
ме

1 https://disk.yandex.ru/i/v3sGr4Q2-
INR7A  https://disk.yandex.ru/i/  
TwEDL8QqpIkLHw  https://  
disk.yandex.ru/i/3tqEp3ZGYR7-ug
https://disk.yandex.ru/i/_meoL8kHAdUDYA

2 Вводный«Орлятскийурок»длядетейпервог
огодаучастиявПрограмме

1 https://disk.yandex.ru/i/HQghg12WMehcrg
https://disk.yandex.ru/i/8khbkWjO4b3cKA  https://  
disk.yandex.ru/i/6vKmOEimHyMqpg  

«Орлёнок–Эрудит»–5ч

3 «Ктотакойэрудит?» 1 https://disk.yandex.ru/i/
3AQfwsCJmfdbog  https://  
disk.yandex.ru/i/wNgVlMGD-qlCVw  
https://disk.yandex.ru/d/jp77h4cAUA5hSQ

4 «Эрудит-это...» 1

5 «Всезнайка» 1 https://disk.yandex.ru/i/h-
IMgWFpajWOzg  https://disk.yandex.ru/i/  
RLXwKfaUfs8CrQТанцевальныйфлешмобом
«Чтотакоедоброта»
https://disk.yandex.ru/i/qz15j9o6zFlPIQ
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6 «Встречасинтереснымэрудитом–книгой» 1 Танцевальныйфлешмобом«Чтотакоедоброта»
https://disk.yandex.ru/i/qz15j9o6zFlPIQ7 «Подведёмитоги» 1

«Орленок–доброволец»–4ч

8 «Отсловакделу» 1 https://disk.yandex.ru/i/h-
IMgWFpajWOzg  https://disk.yandex.ru/  
i/RLXwKfaUfs8CrQ  

9 «Спешитьнапомощьбезвозмездно!» 1
10 «Совместноеродительскоесобрание«Наша

забота!»
1

11 «Доброволец-это 
доброесердце»«Подведёмитоги»

1

«Орлёнок–Мастер»-4ч

12 «Мастер– это…» 1 СтихотворениеС.Маршака«Мастер-
ломастер»илипросмотрмультфильмапостихотворе
нию.
https  ://  disk  .  yandex  .  ru  /  i  /5  sdDV  6  FR  4  xmeiA  

13 «МастерскаяДедаМороза…» 1 https://disk.yandex.ru/d/I5K8yU8mw0zZvA
14 «Классмастеров» 1

15 «Класснаяелка!»«Новогоднеенастроение» 1 https://disk.yandex.ru/i/plkvKvhTOXQi3Q
                                             «Орлёнок– спортсмен» –4 ч

16 «Утро начнемсзарядки!» 1 https://disk.yandex.ru/i/
Hji8c1aTP2fpnQ  https://disk.yandex.ru/  
i/5qBc7bmLrsROAQ  

17 «Сто затей для всех друзей» 1

18 «Весёлые старты» «Самые спортивные 
ребята моей школы»

1

19 «Азбуказдоровья» 1

        «Орлёнок–Хранитель исторической памяти» –4ч

20 «Орлёнок–
Хранительисторическойпамяти»

1 http://www.multirussia.ru/index.php?
id=34  https://disk.yandex.ru/i/  
SPavXsOI-beiWg21 «Историяшколы–мояистория» 1

22 «Походвмузей» 1
23 «Историческоечаепитие» 1

«Орлёнок–Эколог»-5ч
24 «ЭКОЛОГиЯ» 1 https://disk.yandex.ru/i/

GqTAyxtklagPNQМультфильм «Смешари
ки» по теме

экологииhttps://disk.yandex.ru/i/4eXrBQbjSxzKLQ
https://disk.yandex.ru/i/L3fQL4ZBJtcQIw  https://  
disk.yandex.ru/client/disk

25 «Каким должен быть настоящий эколог?» 1

26 «Вгостикприроде» 1
27 «Мыдрузьяприроде» 1

28 «Орлята–экологи» 1

«Орленок-лидер»-5ч

29 «Лидер–это…» 1 Фрагмент мультфильма о важности 
взаимопомощи 
https  ://  disk  .  yandex  .  ru  /  i  /  hu  1  cqrRIiLCBYQ  https  ://  disk  
.  yandex  .  ru  /  i  /  oBiFjtTTrDn  83  g  

30 «Ямогубытьлидером!» 1

31 «Скомандойдействую!» 1
32 «Какстановятсялидерами?» 1
33 «Какстановятсялидерами?» 1

ИТОГО 33ч
2-5 КЛАССЫ (34 ч)

№ п/п Тема Кол-во
часов

Цифровые ресурсы

1
Вводный«Орлятский урок»для детей 
первого года участия в Программе 1

https://disk.yandex.ru/i/HQghg12WMehcrg
https://disk.yandex.ru/i/8khbkWjO4b3cKA  https://  
disk.yandex.ru/i/6vKmOEimHyMqpg  

«Орленок-лидер»-5ч
2 «Лидер–это…» 1 https://disk.yandex.ru/i/0MnRn3ZmSw-Nrg  https://  

m.vk.com/orlyata_rus3 «Я могу быть лидером!»
«В команде рождается лидер»

1
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4 «КЛАССный выходной»
«От идеи–к делу!»

1

5 КТД«Вместе мы сможем всё!»«Встреча с 
тем, кто умеет
вести за собой»

1

6 «Мы дружный класс!» 1

«Орлёнок–Эрудит»–4ч
7 «Кто такой эрудит?»«Я-эрудит, а это 

значит...»
1 Серия «Эрудит» анимационного сериала

«Смешарики» 
https  ://  disk  .  yandex  .  ru  /  i  /  ld  3  fzaKCzO  7  K  2  Q  
Серии №190

«Кроссворд»юмористическогокиножурнал
а «Ералаш»
https  ://  disk  .  yandex  .  ru  /  i  /  QGodL  8  ju  4  KKiig  
Презентация «10 великих 
изобретенийрусских учёных»

8 «Игра–это полезно и интересно»
«Эрудит–это широкий кругозор»

1

9
«Твори!
Выдумывай! Пробуй!»
КТД «Играй, учись и узнавай»

1

10
Встреча с интересным 
эрудитом «Хотим все знать» 
Итоги трека «На старте новых 
открытий

1

«Орлёнок–Мастер»-5ч

11 «Мастер –это…» 1 Презентацияучителяо10самыхизвестныхмастера
хродногокраяРоссии
https://m.vk.com/orlyata_rus

12 «Россия мастеровая» 1

13 «Город Мастеров» «В гости к мастерам» 1

14 «От идеи–к делу» КТД «Мастер 
своегодела»

1

15 «Мастер–это звучит гордо!» «Путь в 
мастерство»–
Подводим итоги

1

«Орленок –доброволец»–4ч
16 «От слова к делу» «Спешить на помощь 

безвозмездно!»
1 Просмотр мультфильма «Рука помощи 

https  ://  disk  .  yandex  .  ru  /  i  /  q  3  yCn  -0  lIYsMXw  https  ://  ww  
w  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  hr  2  rCo  2  tpmA           
Мультфильм о волонтёрах 
https  ://  disk  .  yandex  .  ru  /  i  /  BzgvMqmh  7  TplMw  

17 КТД «Создай хорошее настроение» «С 
заботой о старших»

1

18 Подготовка КТД«От идеи– к делу» КТД 
«Подари улыбку
миру!»

1

19 «Доброволец–это доброе сердце» 
«Портрет добровольца»

1

«Орлёнок –спортсмен»– 5ч

20 «Движение–жизнь!» 1 Танец«Нуканака»https  ://  
disk  .  yandex  .  ru  /  i  /5  HKPpR  3  Cw  408  ng   На  зарядку-
становись! 
https://disk.yandex.ru/i/zWIkGfsKAGoEiw
МультфильмСпортландия  1 
серияhttps://yandex.ru/video/preview/?text=мультик
%20про%20зож%20 
Спортландия&path=wizard&parent-
reqid=1645931995773862-9789962654526820843-
vla1-5795-vla-l7-balancer-8080-BAL-
9679&wiz_type=vital&filmId=106997987816168707
7
15
https  ://  
disk  .  yandex  .  ru  /  i  /8  atVDkYetCRU  8  Q  Спортландия   
зарядка-https  ://  disk  .  yandex  .  ru  /  i  /  i  -  ArRmQXsyDGEw   
Танец «Двигайся»
https  ://  disk  .  yandex  .  ru  /  d  /  pyZTA  2  ypajLFKg  

21 «Основы ЗОЖ» «Мы гордимся нашими 
спортсменами»

1

22 «Сто затей для всех друзей»
КТД «Спортивное»

1

23
Спортивная игра
«Книга рекордов»
«Встреча–подарок»

1

24

«Азбука здоровья»

1

«Орлёнок –Эколог» -4 ч
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25 «ЭКОЛОГ и Я» «Страна экологии» 1 Презентация/видео о работе 
экологов(добровольцев, профессионалов, 
взрослых и детей).видео о красоте природы 
РФhttps://disk.yandex.ru/i/fmJIPguRXFAqcA
Работа экологов в России мультфильм «Мальчик и 
Земля»

26 «Мой след на планете»
КТД «Знаю, умею, действую»

1

27 Экологический квест
«Ключи природы»

1

28 Игра по станциям
«Путешествие в природу»

1

                   «Орлёнок –Хранитель исторической памяти»–6ч

29 «Орлёнок–Хранитель исторической 
памяти»

1 Мультфильм«Мульти-Россия»
«Мульти-Россия» (второе официальное название 
«Мы живем в России»)-цикл 
мультипликационных роликов о разных 
регионах, городах и народностях  России.  
Является совместным проектом продюсерской 
компании «Аэроплан» и студии «Пилот». Работа 
над данным сериалом была начата в 2006году.

30 «Традиции моей страны» Кодекс 
«Орлёнка–хранителя»

1

31 «Знать, чтобы хранить» 
КТД«История становится ближе»

1

32 КТД «Мы хранители памяти» 
«Расскажи мне о России»

1

33 «Мы– хранители» 1

34
Подведение итогов участия в 
Программе в текущем
учебном году

1

ИТОГО 34ч

2.1.10.10 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ДВИЖЕНИЕ ЕСТЬ ЖИЗНЬ!»

1)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Движение есть жизнь!» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Цели и задачи изучения курса
Цель:  сформировать  у  младших  школьников  мотивацию сохранения  и  приумножения 
здоровья средством подвижной игры.
Задачи: 
Образовательные: 
- формирование знаний и представлений о здоровом образе жизни; 
- обучение правилам поведения в процессе коллективных действий; 
- формирование интереса к народному творчеству народов Алтая. 
- расширение кругозора младших школьников.   Развивающие: 
- развитие познавательного интереса к народным играм, включение их в познавательную 
деятельность; 
- развитие активности, самостоятельности, ответственности; 
-  развитие статистического и динамического равновесия,  развитие глазомера и чувства 
расстояния; 
- развитие внимательности, как черты характера, свойства личности. 
Воспитательные:
- воспитание чувства коллективизма; 
- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- воспитание бережного отношения к окружающей среде, к народным традициям. 
Место   курса  внеурочной деятельности в учебном плане
Курс  «Движение  есть  жизнь!»  предназначен  для  обучающихся  1-4  классов,  с  учётом 
реализации  его  учителями  начальных  классов,  занимающихся  вопросами  обучения 
здоровому образу жизни с детьми в возрасте от 6 до 11 лет, составлен в соответствии с 
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возрастными особенностями обучающихся и рассчитан на проведение 1 часа в неделю:в 
1класс 33 часа в год , во 2- 4 классах 34 часа в год.
2)СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДВИЖЕНИЕ ЕСТЬ 
ЖИЗНЬ!»
1 КЛАСС
Игры с бегом (6 ч)
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Значение
подвижных игр для здорового образа жизни.
Практические занятия:
- Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. Игра «Фигуры».
Игра «Волки, зайцы, лисы».
- Комплекс ОРУ в движении «Мишка на прогулке». Игра «Медведи и пчёлы». Игра «У
медведя во бору».
- Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Второй лишний». Игра
«Краски».
- Упражнения с предметами. Игра «Отгадай, чей голос?». Игра «Гуси – лебеди».
- Комплекс ОРУ в движении. Игра ««Фигуры». Игра «Волки, зайцы, лисы».
- Комплекс ОРУ с предметами. Игра» «Третий лишний». Игра «Шишки, жёлуди, орехи».
Игры с мячом (5 ч)
Теория. История возникновения игр с мячом.
Практические занятия:
- Совершенствование координации движений. Перекаты мяча. Комплекс ОРУ с мячом
«Мячик». Игра «Мяч по полу».
- Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча «Кто
меткий?» Игра «Метко в цель». Игра «Бегуны и метатели».
- Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра «Передача
мяча в колоннах». Игра «Гонка мячей».
- Броски и ловля мяча. Игра «Мяч соседу». Игра «Подвижная цель».
Игра с прыжками (5 ч)
Теория. Профилактика детского травматизма. Знакомство с правилами дыхания во время
прыжков. Последовательность обучения прыжкам.
Практические занятия:
- Комплекс ОРУ «Скакалочка». Игра «Прыгающие воробышки».
- Комплекс упражнений с длинной скакалкой «Верёвочка». Игра «Удочка».Игра
«Лягушата и цапля».
- Комплекс ОРУ с короткими скакалками «Солнышко». Игра «Зеркало».
- Комплекс ОРУ со скакалкой «Лучики». Игра «Выше ножки от земли».
Игры малой подвижности (5 ч)
Теория. Правильная осанка и её значение для здоровья и хорошей учёбы.
Упражнения для формирования правильной осанки, укрепления мышечного корсета.
Практические занятия:
- Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Красный, зелёный». Игра
«Альпинисты».
- Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Разведчики». Игра «Поезд».
- Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра «Летает – не
летает». Игра «Копна – тропинка – кочки».
- Гимнастические построения, размыкания, фигурная маршировка.
Игра «Построение в шеренгу». Игра «Кто быстрее встанет в круг».
Зимние забавы (4 ч)
Теория. Закаливание и его влияние на организм. Первая помощь при обморожении.
Практические занятия:
- Игра «Скатывание шаров».
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- Игра «Гонки снежныхкомов».
- Игра «Клуб ледяных инженеров».
- Игра «Мяч из круга».
- Игра «Гонка с шайбами».
- Игра «Черепахи».
Эстафеты (4 ч)
Теория.  Знакомство  с  правилами  проведения  эстафет.  Профилактика  детского 
травматизма.
Практические занятия:
-Беговая эстафеты.
- Эстафета с предметами (мячами, обручами, скакалками)
- Эстафеты на развитие статистического и динамического равновесия.
Народные игры (4 ч)
Теория. Народные игры – основа игровой культуры. Роль и место игры в жизни людей.
Практические занятия:
- Разучивание народных игр. Игра «Калин – бан-ба»
- Разучивание народных игр. Игра «Чижик»
- Разучивание народных игр. Игра «Золотые ворота»
2КЛАСС
Игры с бегом (5 ч)
Теория. Правила безопасного поведения при проведении
игр с бегом. Техника бега с ускорением, техника равномерного бега
Практические занятия:
- Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. Игра «Совушка». 
Игра «Вороны и воробьи»
-Комплекс ОРУ в движении. Игра «К своим флажкам». Игра «День и ночь».
- Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Вызов номеров»
Игра «Пустое место».
Упражнения с предметами. Игра «Невод». Игра «Колесо»
- Комплекс ОРУ на месте. Игра «Два мороза». Игра «Воробьи-попрыгунчики».
Игры с прыжками (5 ч)
Теория. Правила по технике безопасности при проведении игр с прыжками.
Профилактика детского травматизма. Развитие координации движений в прыжках со 
скакалкой
Практические занятия:
- Комплекс ОРУ. Игра «Салки на одной ноге». Игра « Воробушки».
-Комплекс упражнений с длинной скакалкой. Игра «Удочка». Игра «Кто выше»
-Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Прыжки в приседе». Игра «Пингвины с мячом».
- Комплекс ОРУ с короткой скакалкой. Игра «Поймай лягушку». Игра «Прыжки с 
поворотом»
Игры с мячом (5 ч)
Теория. Правила безопасного поведения при с играх мячом.
Практические занятия:
- Совершенствование координации движений. Игра « Передал – садись». Игра «Свечи».
-Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча
Игра «Охотники и утки». Игра «Сбей мяч» 
-Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра «Рак 
пятится назад». Игра «Скорый поезд».
-Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре.
Броски и ловля мяча. Игра «Кто самый меткий». Игра «Не упусти мяч».
Игры малой подвижности (5 ч)
Теория. Правила по технике безопасности при проведении игры малой
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подвижности.
Практические занятия:
- Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Змейка». Игра «Карлики и 
великаны».
- Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Кошка и мышка». Игра «Ручеек».
-Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра «Стрекозы». 
Игра «Чемпионы скакалки».
- Гимнастические построения, размыкания, фигурная маршировка.
Игра «Построение в шеренгу». Игра «На новое место». Игра «
Лабиринт». Игра «Что изменилось?»
Зимние забавы (4 ч)
Теория. Закаливание  и  его  влияние  на  организм.  Правила  безопасного  поведения  при 
катании 
на лыжах, санках. Инструктаж по технике безопасности.
Практические занятия:
-Игра «Лепим снежную бабу».
-Игра «Лепим сказочных героев».
-Игра «Санные поезда».
-Игра «На одной лыже».
- Игра «Езда на перекладных»
Эстафеты (5 ч)
Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет
Способы деления на команды. Считалки
Практические занятия:
-Веселые старты
-Эстафеты «Бег по кочкам», «Бег сороконожек».
-Эстафеты «Рак пятится назад», «Скорый поезд».
-Эстафеты «Чемпионы скакалки», «Вьюны».
-Эстафеты «Стрекозы», «На новое место».
Народные игры (5 ч)
Теория. История изучения и организации игр. Знаменитые собиратели и организаторы игр. 
Игровая терминология.
Практические занятия: 
-Разучивание народных игр. Игра «Бегунок» 
-Разучивание народных игр. Игра «Верёвочка»
-Разучивание народных игр. Игра «Котел»
-Разучивание народных игр. Игра "Дедушка - сапожник".
3 КЛАСС
Игры с бегом (5 ч)
Теория:  Правила  техники  безопасности.  Значение  бега  в  жизни  человека  и  животных. 
Лучшие
легкоатлеты страны, области, школы.
Практические занятия:
Комплекс ОРУ для укрепления мышц ног. Игра «Змейка». Игра «Челнок».
Комплекс ОРУ на месте. Игра «Пустое место». Игра «Филин и пташки»
Комплекс ОУР в движении. Игра «Пятнашки с домом». Игра «Прерванные пятнашки». 
Игра «Круговые пятнашки»
Комплекс  ОРУ  в  колонне  по  одному  в  движении.  Игра  «Круговые  пятнашки».  Игра 
«Ловушки в кругу». Игра «Много троих, хватит двоих»
Игры с мячом (5 ч)
Теория. Правила техники безопасности при игре с мячом. Разучивание считалок.
Практические занятия:
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Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мячик кверху». Игра «Свечи ставить»
Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Перебрасывание мяча» Игра «Зевака». Игра 
«Летучий мяч».
Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Выбей мяч из круга». Игра «Защищай город».
Комплекс ОРУ с  мячами.  Игра «Гонка мячей».  Игра «Попади в  цель».  Игра «Русская 
лапта»
Игры с прыжками (5 ч)
Теория.  Правила техники безопасности при игре с прыжками. Для чего человеку важно 
уметь прыгать. Виды прыжков. Разучивание считалок.
Практические занятия:
Комплекс ОРУ. Игра « Воробушки и кот». Игра «Дедушка – рожок».
Комплекс ОРУ. Игра « Переселение лягушек». Игра «Лошадки».
Комплекс ОРУ. Игра « Петушиный бой». Игра «Борьба за прыжки».
Комплекс ОРУ. Игра « Солка на одной ноге». Игра «Кто первый?».
Игры малой подвижности (5 ч)
Теория. Правила техники безопасности. Знакомство с играми на внимательность.
Практические занятия
Игры на внимательность. Игра «Летит - не летит». Игра «Запрещенное движение». Игра 
«Перемена мест».
Комплекс ОРУ для правильной осанки, разучивание считалок. Игры «Колечко». Игра « 
Море волнуется». Игра «Кривой петух»
Комплекс ОРУ. Игра «Молчанка». Игра «Колечко».
Комплекс ОРУ. Игра «Краски». Игра «Перемена мест»
Зимние забавы (4 ч)
Теория. Правила техники безопасности зимой. Осторожно лед.
Загадки и пословицы о зиме. Беседа о закаливании.
Практические занятия:
Игра «Строим крепость».
Игра «Взятие снежного городка».
Игра «Лепим снеговика».
Игра «Меткой стрелок».
Эстафеты (5 ч)
Теория. Значение слова эстафета. Разбивание разными способами команд на группы.
Практические занятия:
Эстафеты  «  Передал  –  садись»,  «Мяч  среднему»,  «Парашютисты»,  «Скакалка  под 
ногами», «Тачка».
Эстафета  «Челночный  бег»,  «По  цепочке»,  «Вызов  номеров»,  «Дорожки»,  «Шарик  в 
ложке».
Эстафета «Ведерко с водой», «Кати большой мяч впереди себя», «Нитки
наматывать», «Передача мяча в колонне», «Поезд».
Народные игры (5 ч)
Теория. Материальная и духовная игровая культура. Организация и проведение игр на
праздниках.
Практические занятия:
 Разучивание народных игр. Игра "Горелки".
 Разучивание народных игр. Игра «Гуси - лебеди»
 Разучивание народных игр. Игра «Мотальщицы»
 Разучивание народных игр. Игра "Мишени".
4 КЛАСС
Игры с бегом (5ч)  
Теория.  Правила  ТБ  при  проведении  подвижных  игр.  Способы  деления  на  команды. 
Повторение считалок. 
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Практические занятия: 
- Комплекс ОРУ в движении. Игра «Бег командами». Игра «Мешочек». 
- Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Городок». Игра «Русская лапта 
- Комплекс ОРУ на месте. Игра «Лиса в курятнике». Игра «Ловкие ребята». 
- Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Пятнашки в кругу». Игра «Караси и щуки».
Игры с мячом (5ч) 
Теория.  Правила безопасного поведения с мячом в местах проведения подвижных игр. 
Инструктаж по ТБ. Способы передачи мяча; переброска мячей друг другу в шеренгах. 
Практические занятия:
- Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мяч в центре». Игра «Мяч среднему». 
- Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Мяч – соседу». Игра «Охотники».
-   Комплекс  ОРУ с  набивными мячами.  Игра  «Отгадай,  кто  бросил»  Игра  «Защищай 
ворота».
-  Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Подвижная цель». Игра «Обгони мяч». Игра «Мяч в 
центре». 
Игры с прыжками (5ч) 
Теория.  Правила  безопасного  поведения  в  местах  проведения  подвижных  игр. 
Профилактика детского травматизма. Разучивание считалок. 
Практические занятия: 
- Комплекс ОРУ. Игра «Туда- обратно». Игра «Зайцы в огороде».
-  Комплекс ОРУ. Игра «Шишки, жёлуди, орехи». Игра «белые медведи».
-  Комплекс ОРУ. Игра «Карусели». Игра «Тропка».
-  Комплекс ОРУ. Игра «Ловушка». Игра «Капканы». 
Игра малой подвижности (5ч) 
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Инструктаж 
по ТБ. Разучивание рифм для проведения игр. 
Практические занятия: 
- Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше бросит?». Игра «Что изменилось?». Игра 
«Найди предмет». 
- Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай сигнал». Игра «Угадай, кто это?». Игра «Точный 
телеграф». 
- Комплекс ОРУ на месте. Игра «Невидимки». Игра «Наблюдатели». Игра «Кто точнее».
- Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование без карты». Игра «Садовник». 
Зимние забавы (4ч) 
Теория. Правила безопасного поведения при катании на лыжах, санках. Инструктаж по 
ТБ. Повторение попеременного двухшажного хода, поворота в движении и торможение. 
Практические занятия: 
- Игра «Снежком по мячу».
- Игра «Пустое место». 
- Игра «Кто дальше» (на лыжах).
- Игра «Быстрый лыжник». 
Эстафеты (5ч)
Теория. Правила  безопасного  поведения  при  проведении  эстафет.  Инструктаж  по  ТБ. 
Способы деления на команды. Повторение считалок. 
Практические занятия:
-  Эстафеты  «Ходьба  по  начерченной  линии»,  с  доставанием  подвижного  мяча,  «Кто 
первый?», эстафета парами.
-  Эстафета  с  лазанием  и  перелезанием,  линейная  с  прыжками,  с  бегом  вокруг 
гимнастической скамейки, «веревочка под ногами».
- Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи) 
Народные игры (5ч) 
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Теория. Традиционные  народные  праздники.  Календарные  народные  праздники. 
Классификация народных игр. 
Практические занятия:
- Разучивание народных игр. Игра "Корову доить". 
- Разучивание народных игр. Игра "Малечина - колечина". 
- Разучивание народных игр. Игра "Коршун".
- Разучивание народных игр. Игра "Бабки".
3)ПЛАНИРЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДВИЖЕНИЕ  ЕСТЬ ЖИЗНЬ!»
1- 4клссы
Личностные:
- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 
- умение выражать свои эмоции; 
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать.
Метапредметные:
Регулятивные:
- определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 
- проговаривать последовательность действий во время занятия; 
- учиться работать по определенному алгоритму 
Познавательные: 
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
Коммуникативные:
- умение оформлять свои мысли в устной форме;
-  слушать и понимать речь других; 
-  договариваться  с  одноклассниками  совместно  с  учителем  о  правилах  поведения  и 
общения и следовать им; 
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся научится:
-формировать  первоначальные  представления  о  значении  физическойкультуры  для 
укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  ипсихологического),  о  ее 
позитивном влиянии на развитие человека(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
-организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
-взаимодействовать  со  сверстниками  по  правилам  проведенияподвижных  игр  и 
соревнований;
-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,использовать средства 
физической культуры в проведении своего отдыха идосуга;
-использовать  физическую  культуру  как  средство  укрепления  здоровья,физического 
развития и физической подготовленности человека;
-оказывать  посильную  помощь  и  моральную  поддержку  сверстникампри  выполнении 
учебных  заданий,  проявлять  доброжелательное  иуважительное  отношение  при 
объяснении ошибок и способов их устранения;
-соблюдать требования техники безопасности к  местам проведениязанятий физической 
культурой;
-организовывать  и  проводить  со  сверстниками  подвижные  игры  иэлементарные 
соревнования, осуществлять их объективное судейство;
-выполнять  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  уменияразличными  способами, 
вразличных условиях.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 КЛАСС

№ 
п/п

Название раздела Кол-во 
часов

Вид деятельности Электронные 
(цифровые) 
образовательныересурс
ы

1. Игры с бегом 
(общеразвивающие
игры).

6 Учиться  добывать 
новые знания, находить 
ответы  на  вопросы, 
используя  свой 
жизненный  опыт; 
учиться выражать свои 
мысли,  высказывать 
своё  предположение; 
определять  и 
формулировать  цель 
деятельности  с 
помощью  учителя, 
проговаривать 
последовательность 
действий;  давать 
эмоциональную оценку 
деятельности 
товарищей 

Библиотека ЦОК
https://urok.apkpro.ru/# 
https://m.edsoo.ru/7f41
3034 
https://
content.edsoo.ru/case/
subject/8/
https://resh.edu.ru/ 
https://
myschool.edu.ru/ 
https://znanierussia.ru/ 
https://apkpro.ru/

2. Игры с мячом. 5
3. Игра  с  прыжками 

(скакалки)
5

4. Игры малой 
подвижности (игры 
на
развитие внимания; 
для подготовки к 
строю; с лазанием и 
перелазанием;
правильной осанки).

5

5. Зимние забавы. 4
6. Эстафеты. 4
7. Народные игры 4

Итого: 33 ч
2 КЛАСС

№ 
п/п

Название тем Коли
чество 
часов

Вид деятельности Электронные 
(цифровые) 
образовательныересурс
ы

8. Игры с бегом 
(общеразвивающие
игры).

8 Эстафеты, 
соревнования, 
конкурсы,  игры  на 
свежем  воздухе,  игры 
на  спортивной 
площадке

Библиотека ЦОК
https://urok.apkpro.ru/# 
https://m.edsoo.ru/7f41
3034 
https://
content.edsoo.ru/case/
subject/8/
https://resh.edu.ru/ 
https://
myschool.edu.ru/ 
https://znanierussia.ru/ 
https://apkpro.ru/

9. Игры с мячом. 6
10. Игра  с  прыжками 

(скакалки)
6

11. Игры малой 
подвижности (игры на
развитие внимания; 
для подготовки к 
строю; с лазанием и 
перелазанием;
правильной осанки).

6

12. Эстафеты.       8
Итого: 34 ч

3 -5 КЛАССЫ
№ 
п/п

Название раздела Кол-во 
часов

Вид деятельности Электронные 
(цифровые) 
образовательные
ресурсы

1 Игры с бегом 5 выполняют  беговую Библиотека ЦОК
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разминку,  выполняют 
комплекс  утренней 
гимнастики,  выполняют 
бег с высокого старта на 
30 м, повторяют правила 
и играют в игры

https://urok.apkpro.ru/# 
https://m.edsoo.ru/7f413
034 
https://content.edsoo.ru/
case/subject/8/
https://resh.edu.ru/ 
https://myschool.edu.ru/ 
https://znanierussia.ru/ 
https://apkpro.ru/

2 Игры с мячом 5 повторяют передачи 
волейбольного мяча в 
парах и правильную 
технику бросков и ловли 
мяча через сетку; играют 
в игры

3 Игры с прыжками 5 повторяют технику 
прыжка в длину с 
разбега, повторяют 
правила и играют в игры 
с прыжками

4 Игра малой 
подвижности

5 разучивают правила и 
играют в игры

5 Зимние забавы 4 повторяют технику 
ступающего и 
скользящего шагов на 
лыжах и выполняют 
движение по лыжне; 
повторяют правила и 
играют в игры

6 Эстафеты 5 разучивают и выполняют 
эстафеты с беговыми 
упражнениями, с 
гимнастической палкой, 
с обручем

7 Народные игры 5 разучивают, повторяют и 
играют в игры

Итого: 34

2.1.10.11 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ»

1)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Путешествие в сказку» разработана в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Цельюпрограммы является  обеспечение  эстетического,  интеллектуального, 
нравственного  развития  воспитанников.  Воспитание  творческой  индивидуальности 
ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности.
Задачи, решаемые в рамках данной программы: 
-  знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, 
театр балета, музыкальной комедии);
- поэтапное освоение детьми различных видов творчества;
-совершенствование артистических навыков детей в  плане  переживания и  воплощения 
образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях;
- развитие речевой культуры;
- развитие эстетического вкуса;
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-воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других такие качества, как 
доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других.
Освоение  программного  материала  происходит  через  теоретическую  и  практическую 
части,  в  основном  преобладает  практическое  направление.  Занятие  включает  в  себя 
организационную,  теоретическую  и  практическую  части.  Организационный  этап 
предполагает  подготовку  к  работе,  теоретическая  часть  очень  компактная,  отражает 
необходимую информацию по теме.        
Место курса в учебном плане
В учебном плане МБОУ «Успенская СОШ» на изучение курса «Путешествие в сказку» в 1 
классе отведён 1 час в неделю. Согласно календарному учебному графику в 1 классе 33 
учебные недели, поэтому рабочая программа рассчитана на 33 часа в год.
2)СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ПУТЕШЕСТВИЕ В 
СКАЗКУ»
1 КЛАСС
Упражнения, игры, импровизации
Подвижные игры и творческие импровизации под музыку (вначале хорошо знакомые ярко 
контрастные образы животных, птиц, механизмов: кошка, лягушка, бабочка, мотоцикл, 
робот; затем более сложные, абстрактные: огонь, цветы, солнечные блики, снег).
Игры и упражнения на память физических действий, двигательную фантазию, свободу и 
контроль движений: «Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем», «Замри», «У 
дядюшки Трифона», «Скульптор и глина».
Упражнения,  направленные  на  снятие  телесных  зажимов,  мускульную  свободу 
(напряжение и расслабление мышц рук, ног, туловища, головы, лица; перекат напряжения 
из одной части тела в другую).
Танцевальная разминка. Упражнения на развитие основных групп мышц, ритмическую 
координацию  движений  под  музыку  спокойного,  подвижного  характера.  Простейшие 
перестроения  под  музыку  маршевого  характера.  Элементы  народного  и  историко-
бытового  танца  (позиции рук,  ног,  корпуса).  Шаги,  притопы,  поклоны.  Основной шаг 
галопа, хоровода, польки. Хореографическая композиция из 3-4 движений по кругу.
Игры и упражнения на развитие и удержание произвольного внимания («Кто во что одет», 
«Что услышали за окном», «След в след», «Летает - не летает»), на развитие фантазии, 
речевой свободы: в куклы, сочиняем сказку вместе,«воображаемый телевизор». Бытовые 
сценки-пантомимы,  коллективные  этюды  (кошка  и  собака,  птица  и  птенчики;  волна, 
пирамида, ручеек).
Артикуляционные игры и упражнения, элементы логоритмики. Дыхательные упражнения 
на  выработку  певческой  установки,  хорового  унисона.  Попевки,  основанные  на 
поступенном нисходящем мелодическом движении на 2-3-5 звуках в умеренном темпе.
Музыкальные спектакли, постановки (примерный репертуар)
( 1 спектакль в год)
Семеро козлят. Музыка М. Коваля, слова Е. Манучаровой
Муха-Цокотуха. Музыка М. Красева, слова К. Чуковского. 
Теремок. Музыка М. Красева, по сказке С. Маршака
Петушок. Музыка М. Красева, либретто М. Клоковой и М. Красева
Тим и Том. Музыка М. Красева, либретто М. Клоковой
Гуси-лебеди.  Музыка К.  Волкова,  слова Е.  Благининой по мотивам русской народной 
сказки
Репка. Музыка В. Калистратова, сценарий И. Козлова
Снегурочка. Музыка Е. Тиличеевой, инсценировка Л. Некрасовой
Как курочка хлеб испекла. Музыка С. Бодренкова, тексты песен Ю. Полухина, сценарий 
Ю. Николаева (по мотивам русской народной сказки).
2 КЛАСС
Вводное занятие(1ч)

655



Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива, 
правилами поведения на занятиях. Подбор репертуара.
«Мы играем - мы мечтаем!» (8ч)
Игры, которые непосредственно связаны с одним из основополагающих принципов 
метода К.С. Станиславского: «От внимания-к воображению»
Театр (8ч)
 В театре. Как создаѐтся спектакль. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург.     
Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. Музыкальное 
сопровождение.    Звук и шумы.
Основы актёрского мастерства(4ч)
Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи.
Рифма. Ритм. Искусство декламации. Импровизация. Диалог. Монолог.
Наш театр(12ч)
Подготовкашкольных спектаклей по прочитанным произведениям. Подготовка костюмов, 
декораций.
Заключительное занятие (1ч)
Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника.Отчёт, 
показ любимых инсценировок.
3КЛАСС
Роль театра в культуре(4ч)
Знакомство  с древнегреческим  и современным театрами (кукольным, музыкальным).

Занятия сценическим искусством(10ч)
Приемы релаксации. Пантомимы. Этюды.Приемы концентрации дыхания. 
Инсценирование сказок с участием двух- трех героев. Приемы для снятия мышечных 
зажимов.
Театрально-исполнительская деятельность(8ч)
Работа над образами. Я- предмет, стихия, животное, фантастическое животное
Постановка спектакля(12ч)
Выбор спектакля, обсуждение характеров героев и их костюмов.Распределение ролей. 
Читка по листу.Репетиции. Сценические движения персонажей спектакля. Презентация 
спектакля. Подведение итогов за год, постановка творческих задач на будущий год
4 КЛАСС
Роль театра в культуре(4ч)
Знакомство с создателями спектакля: писатель, поэт, драматург, театральнымижанрами.
Дети приобретают навыки, необходимые для верногосценического общения. Участвуют в 
этюдах для выработки выразительной сценической жестикуляции.
Театрально исполнительская деятельность(10ч)
Выполнение  упражнений,  направленных  наразвитие  чувстваритма, мимики и жестов. 
Обсуждение  различных ситуаций,  дискуссии.
Основыпантомимы(7ч)
Знакомство с позами актера в пантомиме, как основным выразительным средством. 
Куклы-марионетки, надувные игрушки, механические куклы. Жест, маска в пантомимном
действии. 
Постановка спектакля(9ч)
Участвуют в распределении ролей, выбирая для себя более подходящую. Учатся 
распределяться на «сцене», чтобы выделялся главный персонаж. 
Разучивание ролей, изготовление костюмов. Выступление перед учащимися и 
родителями.
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3)ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ»
Личностные результаты
Личностные  результаты  освоения  программы «Музыкальный  театр»  должны отражать 
готовность  обучающихся  руководствоваться  системой  позитивных  ценностных 
ориентаций, в том числе в части:
Патриотического  воспитания:  осознание  российской  гражданской  идентичности  в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к освоению 
традиций своего края,  музыкальной культуры народов России; стремление развивать и 
сохранять культуру своей страны, своего края.
Гражданского  воспитания:  готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина, 
уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и 
моделей поведения, отражённых в лучших произведениях мировой культуры, готовность 
поступать  в  своей жизни в  соответствии с  эталонами нравственного самоопределения, 
отражёнными  в  них;  активное  участие  в  музыкальной,  социокультурной  жизни 
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 
качестве  участников  творческих  конкурсов  и  фестивалей,  концертов,  культурно-
просветительских акций, праздничных мероприятий.
Духовно-нравственного  воспитания:  ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в 
ситуациях  нравственного  выбора;  готовность  воспринимать  театральное  искусство  с 
учётом  моральных  и  духовных  ценностей  этического  и  религиозного  контекста, 
социально-исторических
особенностей  этики  и  эстетики;  придерживаться  принципов  справедливости, 
взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной творческой 
деятельности, при подготовке спектаклей, концертов, участии в фестивалях и конкурсах.
Эстетического  воспитания:  восприимчивость  к  различным  видам  искусства, 
стремление  видеть  прекрасное  в  окружающей  действительности,  готовность 
прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности творчества, таланта; 
осознание важности музыкального и театрального искусства как средства коммуникации 
и  самовыражения;  понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,  роли 
этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 
в разных видах искусства.
Ценности  научного  познания:  ориентация  на  современную  систему  научных 
представлений об основных закономерностях развития человека,  природы и общества, 
взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; овладение языком 
искусства,  овладение  основными  способами  исследовательской  деятельности  на 
материале  доступной  текстовой,  аудио-  и  видео-информации  о  различных  явлениях 
искусства, использование специальной терминологии.
Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального 
благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и 
опыт  восприятия  произведений  искусства;  соблюдение  правил  личной  безопасности  и 
гигиены,  в  том  числе  в  процессе  артистической,  творческой,  исследовательской 
деятельности;  умение  осознавать  своё  эмоциональное  состояние  и  эмоциональное 
состояние  других;  сформированность  навыков  рефлексии,  признание  своего  права  на 
ошибку и такого же права другого человека.
Трудового  воспитания:  установка  на  посильное  активное  участие  в  практической 
деятельности  при  подготовке  спектакля,  проведении  репетиций,  сценических  показов; 
трудолюбие, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 
изучению профессий  в  сфере  культуры и  искусства;  уважение  к  труду  и  результатам 
трудовой деятельности.
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Экологического  воспитания:  повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание 
глобального  характера  экологических  проблем  и  путей  их  решения;  участие  в 
экологических проектах через различные формы театрального творчества.
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям  социальной  и  природной  среды:  освоение  социального  опыта,  основных 
социальных ролей,  норм и правил общественного поведения,  форм социальной жизни, 
включая  семью,  группы,  сформированные  в  учебной  исследовательской  и  творческой 
деятельности,  а  также  в  рамках  социального  взаимодействия  с  людьми  из  другой 
культурной среды; стремление перенимать опыт, учиться у других людей – как взрослых, 
так  и  сверстников,  в  том  числе  в  разнообразных  проявлениях  творчества,  овладения 
различными навыками в  сфере  музыкального,  театрального и  других видов искусства; 
смелость  при  соприкосновении  с  новым  эмоциональным  опытом,  воспитание  чувства 
нового,  способность ставить и решать нестандартные задачи,  предвидеть ход событий, 
обращать  внимание  на  перспективные  тенденции  и  направления  развития  культуры  и 
социума;  способность  осознавать  стрессовую  ситуацию,  оценивать  происходящие 
изменения и их последствия, опираясь на жизненный опыт, опыт и навыки управления 
своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе.
Метапредметныерезультаты
Метапредметные результаты, достигаемые при освоении программы
«Музыкальный театр» отражают специфику искусства,  как иного (в отличие от науки) 
способа  познания  мира.  Поэтому  основная  линия  формирования  метапредметных 
результатов ориентирована не столько на когнитивные процессы и функции, сколько на 
психомоторную и аффективную сферу деятельности обучающихся.
Овладение универсальными познавательными действиями.
Овладение  системой  универсальных  познавательных  действий  в  рамках  программы 
«Музыкальный  театр»  реализуется  в  контексте  развития  специфического  типа 
интеллектуальной деятельности –  художественно-  образного,  музыкального мышления, 
которое связано с формированием соответствующих когнитивных навыков обучающихся, 
в том числе:
Базовые логические действия:
-  выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  конкретного  музыкального, 
театрального явления;
- сравнивать виды и жанры театрального искусства, элементы музыкально-театрального 
действия, сценические образы, сюжеты;
-  устанавливать основания для сравнения,  проводить аналогии,  находить ассоциации с 
другими явлениями искусства;
-  устанавливать  существенные  признаки  для  классификации  явлений  культуры  и 
искусства,  выбирать  основания  для  анализа,  сравнения  и  обобщения  отдельных 
выразительных  средств,  элементов  сценографии,  актёрской  игры,  музыкального  и 
визуального образа спектакля;
-  выявлять  недостаток  информации,  необходимой  для  достоверного  и  стилистически 
оправданного воплощения на сцене художественной задачи;
-  обнаруживать  взаимные  влияния  отдельных  видов,  жанров  и  стилей  театрального 
искусства друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
-  выявлять  общее  и  особенное,  закономерности  и  противоречия  в  комплексе 
выразительных средств,  используемых при  создании сценического  образа  конкретного 
произведения, жанра, стиля.
Базовые исследовательские действия:
- следовать за развитием, наблюдать процесс развёртывания драматического действия;
- использовать вопросы как инструмент познания;

658



- формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 
желательным  состоянием  учебной  ситуации,  восприятия,  сценического  воплощения 
театральных образов;
- составлять алгоритм действий и использовать его для решения актёрских, музыкально-
исполнительских и других творческих задач;
-  проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  исследование  по 
установлению особенностей, сравнению художественных процессов, явлений, культурных 
объектов между собой;
-  самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведённого 
наблюдения, исследования.
Работа с информацией:
- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 
с учётом предложенной учебной или творческой задачи и заданных критериев;
- понимать специфику работы с графической, видео-, аудиоинформацией, музыкальными 
записями;
-  выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  систематизировать 
информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах;
-  оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным  учителем  или 
сформулированным самостоятельно;
- различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, 
интерпретировать их в соответствии с учебной или творческой задачей;

 использовать  интонирование  для  запоминания  звуковой  информации, 
музыкальных  произведений,  развивать  мышечную  память  как  способ 
сохранения пластической информации;

-  самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации 
(драматическое, вокальное исполнение, текст, таблица, схема, презентация, театрализация 
и др.) в зависимости от коммуникативной установки.
Овладение универсальными коммуникативными действиями
Овладение  системой  универсальных  коммуникативных  действий  в  рамках  программы 
«Музыкальный театр» реализуется,  в  первую очередь,  через  совместную деятельность, 
содержанием  и  результатом  которой  является  постановка  и  публичный  показ 
музыкальных спектаклей. Она предполагает нелинейную динамику творческого процесса, 
в которой сочетаются индивидуальные, групповые и коллективные формы работы.
Сценическое действие предполагает не только игру актёров, пение и танец. Оно не может 
быть реализовано без решения дополнительных практических задач, которые также 
обеспечиваются силами участников театрального коллектива (рабочий сцены, осветитель, 
костюмер, гримёр, администратор; ответственные за изготовление реквизита, бутафории; 
ответственные за информационную поддержку и т.д.). Постоянная ротация участников, 
готовность и умение каждого не только выступать на сцене, но ивыполнять

вспомогательные функции являются естественной 
средой, обеспечивающей разноуровневую коммуникацию обучающихся.
При  этом  специфика  освоения  элементов  актёрского  мастерства,  непосредственного 
взаимодействия  с  партнёрами  в  режиме  «здесь  и  сейчас»  позволяет  обучающимся 
формировать расширенный спектр компетенций в сфере общения. А именно:
-  выражать  свою  идею,  мысль  комплексно,  используя  вербальные  и  невербальные 
средства коммуникации;
- ярко и убедительно выражать эмоции, собственное отношение к происходящему;
- вести устный диалог, владеть техниками «пристройки» к собеседнику;
-  анализировать  внешние  обстоятельства  общения,  чувствовать  логику  событий, 
улавливать подтекст;
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-  выступать  на  публике,  владеть  основами  ораторского  искусства  и  сценического 
движения,  органично  чувствовать  себя  в  пространстве,  преодолевать  сценическое 
волнение;
-  конструктивно обсуждать  с  товарищами по  коллективу  текущую деятельность  –  как 
свою собственную, так и других людей;
-  видеть  различия  в  поведении  других  людей,  воспринимать  их  как  естественное 
проявление разнообразия, богатства социального окружения человека.
В совместной деятельности:
- согласовывать собственные цели и действия с целями и 
действиями других участников коллектива,
-  коллегиально  строить  действия  по  достижению  общей  цели:  распределять  роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
- выполнять свой участок работы, нести безусловную ответственность за её 
качество;
-  выручать  товарищей  в  непредвиденной  ситуации,  приходить  на  помощь,  уметь 
жертвовать своими интересами ради общего дела;
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
развивать  навыки  эстетически  опосредованного  сотрудничества,  соучастия, 
сопереживания в процессе исполнения и восприятия
произведений искусства; понимать ценность такого социально- психологического опыта, 
переносить его на другие сферы взаимодействия;
Овладение универсальными регулятивными действиями
Личные результаты обучающихся, сформированные в результате занятий «Музыкальным 
театром»  выходят  далеко  за  рамки  художественно-  эстетической  деятельности,  они 
воспитывают ценные навыки, привычки, установки, которые обеспечивают социальные 
аспекты функциональной грамотности, вырабатывают компетенции, позволяющие быстро 
адаптироваться в окружающем мире.
Особое значение, исключительную ценность они обретают и в качестве вклада каждого 
участника  коллектива  в  общее  дело.  В  рамках  программы  «Музыкальный  театр» 
регулятивные универсальные учебные действия тесно смыкаются с коммуникативными 
умениями и навыками. Самоорганизация и рефлексия всегда идут двумя параллельными 
путями – как в индивидуальном плане, так и в логике планирования и оценке совместных 
действий. Взаимодействие этих путей регулятивных универсальных учебных действий, 
как правило, предполагают корректировку личных интересов и намерений, их подчинение 
интересам и потребностям творческого коллектива в целом.
Самоорганизация:
- выявлять проблемы в своей жизни, которые могут быть решены с помощью приёмов и 
навыков, освоенных в ходе театральных занятий;
- рассматривать жизненную проблему, как актёрский этюд, творческую задачу, которая 
может  быть  решена  различными  способами,  рассматривать  альтернативные  варианты, 
выбирать наилучший вариант решения;
- чувствовать ответственность перед партнёром по сцене, координировать свои действия с 
учётом возможностей и намерений партнёра, нести ответственность за свою часть работы 
перед всем коллективом;
- уметь ограничивать свои личные интересы и намерения с учётом мнения, интересов, 
возможностей других членов коллектива
- ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в 
том числе в части творческих,
исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели;
- планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 
характера.
Самоконтроль (рефлексия):
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- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
- давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;
- птировать решение к меняющимся обстоятельствам;
-  объяснять  причины достижения  (недостижения)  результатов  деятельности;  понимать 
причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту;
-  вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств,  изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей.
Эмоциональный интеллект:
-  чувствовать,  понимать  эмоциональное  состояние  самого  себя  и  других  людей, 
использовать возможности театрального искусства для расширения своих компетенций в 
данной сфере;
-  развивать  способность  управлять  собственными эмоциями и  эмоциями других  как  в 
повседневной жизни, так и в ситуациях сценического общения, публичного выступления;
- выявлять и анализировать причины эмоций;
-  понимать  мотивы  и  намерения  другого  человека,  анализируя  коммуникативно-
интонационную ситуацию;
- регулировать способ выражения собственных эмоций.
Принятие себя и других:
- уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 
предпочтениям и вкусам;
- признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не 
на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности;
- принимать себя и других, не осуждая;
- проявлять открытость.
Предметные результаты
-  выступать  на  сцене,  играть  разнохарактерные  роли,  выразительно  и  достоверно 
передавая  художественный  замысел  автора,  вкладывая  в  актёрскую  игру  личностно 
значимый смысл;
-  исполнять  вокальные,  танцевальные,  пластические  номера  в  составе  развёрнутого 
драматического действия, отдельных сценах, концертных номерах;
-  органично  и  естественно  чувствовать  себя  перед  публикой,  взаимодействовать  с 
партнёрами по сцене;
-  понимать  специфику,  иметь  представление  о  комплексе  выразительных  средств 
театрального искусства;
- владеть основами ораторского и вокального искусства, уметь выразительно и грамотно 
говорить, петь, освоить различные манеры пения и сценической речи;
-  владеть  пластикой своего  тела,  освоить  основы сценического  движения,  пантомимы, 
доступных танцевальных стилей;
- выполнять сценическую задачу, органично и естественно существовать в предлагаемых 
обстоятельствах, импровизировать;
- знать приёмы и способы развития памяти, действий в конфликтных ситуациях, снятия 
писхологических зажимов, уметь их применять на сцене и в жизни;
- уметь организовать собственную работу над ролью, помогать педагогу в организации 
репетиций с младшими обучающимися;
-  представлять  на  концертах,  праздниках,  фестивалях  и  конкурсах  результаты 
коллективной музыкально-исполнительской, творческой деятельности, принимать участие 
в культурно-просветительской и общественной жизни.
Предметные результаты 1 год обучения
- активно включаться в творческий процесс, преодолевать стеснение, робость.
-  знать  технику  безопасности  на  занятиях,  правила  поведения  на  занятиях,  правила 
поведения при посещении театра.
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- участвовать в играх, игровых упражнениях, стремиться к созданию доступного игрового 
образа (самому придумать, сделать, показать).
- удерживать произвольное  внимание, концентрировать внимание  «внутри  себя», 
уметь  сосредоточиться  на  слуховых,  зрительных,  двигательных  ощущениях; 
контролировать дыхание, мышечный тонус (снятие телесных зажимов).
-  двигаться  в  соответствии  с  темпоритмом,  характером  музыки.  Уметь  прохлопать 
равномерную метрическую пульсацию, ритмический рисунок, состоящий из восьмых и 
четвертей.
-  освоить основной шаг галопа,  хоровода,  марша.  Исполнять небольшие танцевальные 
связки, состоящие из 3-4 повторяющихся движений.
- импровизировать (в т.ч. под музыку) пластические образы – характеристики животных, 
птиц, стремиться к узнаваемости образа. Придумывать и показывать небольшие сценки 
бытового содержания (на 2-3 действия).
- показывать физические действия с воображаемым(и) предметом(ами).
- выразительно декламировать четверостишия, скороговорки, чётко артикулируя слова.
- рассказывать увиденные, самостоятельно сочинённые истории, сюжеты, сценки.
-  знать правила певческой установки,  дыхания,  сознательно участвовать в  распевании. 
Петь  выразительно  простые  песни  (одноголосные,  диатонические,  с  простым, 
повторяющимся  ритмическим  рисунком,  краткими  фразами,  с  преобладанием 
поступенного  мелодического  движения)  преимущественно  кантиленного  характера  (с 
инструментальным сопровождением).
-  иметь  опыт выступления на  сцене  в  инсценировке  детской сказки и  /  или массовой 
танцевальной, хоровой сцене.
- понимать значение слов и терминов: театр, зрительный зал, сцена, игра, актёр, зритель.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2 КЛАСС
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
-правилам поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля;
- распознавать виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия,  
трагедия; и т.д.);
-чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок;
-читать наизусть стихотворения русских  авторов;
-владеть комплексом артикуляционной гимнастики;
-действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную 
тему;
-произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах;
-произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие;
-произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями;
-читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические 
ударения;
-строить диалог с партнером на заданную тему;
-подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными героями.
3-4 КЛАССЫ
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающиеся должны знать правила поведения зрителя, этикет в театре до, в процессе и 
после спектакля;
- виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т. д.);
- четко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок;
- текст в движении и разных позах;
-  читать  наизусть  стихотворный  текст,  правильно  произнося  слова  и  расставляя 
логические ударения;
- владеть комплексом артикуляционной гимнастики;
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-  действовать  в  предлагаемых  обстоятельствах  с  импровизированным  текстом  на 
заданную тему; строить диалог с партнером на заданную тему.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 КЛАСС

№ 
п/п

Название 
раздела, темы 

Кол-во 
часов

Основноесодержание Основныевидыде
ятельности

Электронные 
(цифровые) 

образовательныере
сурсы

Роль  театра  в 
культуре 9

htpss//
studiofiles.net/

https://
4brain.ru/
akterskoe
-masterstvo/
https://cdt-
psh.edu.yar.ru/o
tsentre/
stranichka
pedagoga  
bogacheva

v v /

1
2

Знакомство с 
новыми 
понятиями : 
театр, сцена, 
артист, 
декорации, 
роль

2 Подвижные игры и 
творческие 

импровизации под 
музыку

Беседа

3
4

Знакомство 
ребенка в 
игровой форме 
с самим собой. 
Подвижные 
игры на 
внимание.

2 Подвижные игры и 
творческие 

импровизации под 
музыку (вначале хорошо 

знакомые ярко 
контрастные образы 

животных, птиц, 
механизмов: кошка, 
лягушка, бабочка, 
мотоцикл, робот

Игра

5
6

Знакомство 
ребенка с 
окружающим 
миром в 
игровой форме. 
Игра 
«Снежный 
ком».

2 Игры и упражнения на 
память физических 

действий, двигательную 
фантазию, свободу и 
контроль движений: 
«Где мы были, мы не 

скажем, а что делали – 
покажем», «Замри», «У 

дядюшки Трифона»

Игра

7
8

Разыгрывание 
этюдов 
целенаправлен
ного 
воздействия 
словом.

2 Тренинг

9 Разыгрывание 
этюдов, 
подвижные 
игры.

1 Упражнения, 
направленные  на  снятие 
телесных  зажимов, 
мускульную  свободу 
(напряжение  и 
расслабление мышц рук, 
ног,  туловища,  головы, 
лица;  перекат 
напряжения  из  одной 
части тела в другую).

Игра

10
11

Знакомство с 
терминами: 
мимика, 
пантомима, 
этюд, ритм

2 Беседа, игра

12
13

Выполнение 
упражнений, 
направленных 
на развитие 
чувства ритма. 
Этюды. 

2 Упражнения на развитие 
основных групп мышц, 
ритмическую 
координацию движений 
под музыку спокойного, 
подвижного характера.

Этюды

14
15

Выполнение 
упражнений, в 

2 Простейшие 
перестроения под 

Упражнения
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основе 
которых 
содержатся 
абстрактные 
образы (блики, 
огонь, снег)

музыку маршевого 
характера. Элементы 
народного и историко-
бытового танца (позиции 
рук, ног, корпуса). Шаги, 
притопы, поклоны. 
Основной шаг галопа, 
хоровода, польки.

16
17

Импровизация 
русской 
народной 
сказки 
«Колобок». 
Этюды на 
заданную тему. 

2 Танцевальная разминка Игра

18
19

Импровизация 
русской 
народной 
сказки. 
Пантомимы на 
заданную тему.

2 Хореографическая 
композиция  из  3-4 
движений по кругу.

Пантомимы

Занятие 
сценическим 
искусством 

10

20
21

Знакомство с 
понятиями : 
ритм, 
интонация. 

2 Игры и упражнения на 
развитие и удержание 
произвольного внимания 
(«Кто во что одет», «Что 
услышали за окном», 
«След в след», «Летает - 
не летает»), на развитие 
фантазии, речевой 
свободы

Беседа

22
23

Упражнения, 
игры. Этюды.

2 Упражнения, игры

24
25

Упражнения и 
игры 
(«Ручеек») 
Пантомимы. 

2 Игры

26
27

Упражнения и 
игры («Живой 
алфавит»). 
Импровизация 
сказки по 
выбору детей. 

2 Этюды

28
29

Мини-сценки 
«Повадки 
животных»

2 Мини-сценки

Освоение 
терминов

2

30
31

Знакомство с 
терминами : 
спектакль, 
партнер, 
премьера, 
театр. 
Пантомима, 
этюд по 
заданной теме. 

2 Артикуляционные игры 
и упражнения, элементы 
логоритмики. 
Дыхательные 
упражнения на 
выработку певческой 
установки, хорового 
унисона.

Беседа, 
презентация

Просмотр 
театрального 
спектакля

2

32
33

Просмотр 
спектакля в 
театре (по 
выбору). 
Беседа после 

2 Попевки,  основанные на 
поступенном 
нисходящем 
мелодическом  движении 
на  2-3-5  звуках  в 

Просмотр 
спектакля
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просмотра в 
театре. 

умеренном темпе.

Итого 33
2 КЛАСС

№п/
п

Наименовани
е тем

Количе
ство 

часов

Основноесодержание Основныевидыд
еятельности

Электронные 
(цифровые) 

образовательные
ресурсы

1 Вводное 
занятие

1 Знакомство с 
основными 
разделами и темами 
программы, 
режимом работы 
коллектива, 
правилами 
поведения на 
занятиях. Подбор 
репертуара

htpss//
studiofiles.net/

https://4brain.ru/
akterskoe
-masterstvo/
https://cdt-
psh.edu.yar.ru/o
tsentre/stranichka
pedagoga  
bogacheva

v v /2 Мы  играем- 
мы мечтаем!

8 Игры, которые 

непосредственно 

связаны с одним из 

основополагающих 

принципов метода 

К.С. 

Станиславского: 

«От внимания-к 

воображению»

Театральные 
игры,  конкурсы, 
викторины

3 Театр 8 В театре. Как создаѐтся 
спектакль. Создатели 
спектакля: писатель, 

поэт, драматург. 
Театральные 

профессии. Виды 
театров. Театральные 
жанры. Музыкальное 

сопровождение.    Звук 
и шумы.

Беседы, 
постановка 

сценок

4 Основы 
актёрского 
мастерства

4 Мимика. 
Пантомима. 
Театральный  этюд. 
Язык  жестов. 
Дикция. Интонация. 
Темп речи.

Рифма. Ритм. 
Искусство декламации. 
Импровизация. Диалог. 

Монолог

Беседы, 
театральные 

игры, конкурсы, 
викторины, 
постановка 

сценок

5 Наш театр 12 Подготовкашкольн

ых  спектаклей  по 

прочитанным 

произведениям. 

Подготовка 

костюмов, 

Беседы, 
театральные 

игры, конкурсы, 
викторины, 
постановка 

сценок
Театральные 
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декораций. игры, конкурсы, 
викторины

6 Заключительн
ое занятие

1 Подведение  итогов 

обучения, 

обсуждение  и 

анализ  успехов 

каждого 

воспитанника.Отчёт

,  показ  любимых 

инсценировок.-4

Итого: 34ч

3 КЛАСС
№ 
п/п

Наименование 
разделов и тем 

программы

Количес
тво 
часов

Основное содержание Основные виды 
деятельности

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы

1 Роль  театра  в 
культуре

4 Знакомство  с 
древнегреческим  и 
современным театрами 
(кукольным, 
музыкальным).

Беседа, 
презентация.

В.Стеценко «100 
уроков театра- 
htpss//studiofiles.n
et/
Актерское 

мастерство- 

https://4brain.ru/akt

erskoe -masterstvo/

Конспект 
занятий по 
актерскому 
мастерству- 
https://cdt- 
psh.edu.yar.ru/ots
entre/stranichkape
dagogabogacheva
vv /

2 Занятия 
сценическим 
искусством

10 Приемы релаксации. 
Пантомимы. Этюды.
Приемы концентрации 
дыхания. 
Инсценирование сказок с 
участием двух- трех 
героев. Приемы для 
снятия мышечных 
зажимов.

Этюды, 
инсценировки, 
упражнения.

3 Театрально-
исполнительск
ая 
деятельность

8 Работа над образами. Я- 
предмет, стихия, 
животное, 
фантастическое 
животное

Упражнения, 
этюды, игры

4 Постановка 
спектакля

12 Выбор спектакля, 
обсуждение характеров 
героев и их костюмов.
Распределение ролей. 
Читка по листу.
Репетиции. Сценические 
движения персонажей 
спектакля. Презентация 
спектакля. Подведение 
итогов за год, постановка 
творческих задач на 
будущий год

Беседа, читка 
текста, репетиция, 
спектакль.

Итого 34

4-5 КЛАСС
№ 
п/п

Наименование 
разделов и тем 

программы

Количес
тво 
часов

Основное содержание Основные виды 
деятельности

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы

1 Роль  театра  в 8 Знакомство с Беседа, Конспект занятий  
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культуре создателями спектакля: 
писатель, поэт, 
драматург, театральными
жанрами.
Дети приобретают 
навыки, необходимые 
для верного
сценического общения. 
Участвуют в этюдах для 
выработки 
выразительной 
сценической 
жестикуляции.

презентация,этю
д,  инсценировка.

по актерскому
Мастерству 
https://cdtpsh.edu.y
ar.ru/o
tsentre/
stranichkapedagoga
bogachevavv /
В.Стеценко  «100  
уроковтеатра- 
htpss//studiofiles.n
et/   

2 Театрально 
исполнительск
ая 
деятельность

10 Выполнение  
упражнений,  
направленных  на
развитие  чувства
ритма, мимики и жестов. 
Обсуждение  различных 
ситуаций,  дискуссии.
Разыгрывание
мини-сценок.

Этюды, 
инсценировки, 
упражнения.

Актерское
мастерство-
https://4brain.ru/
akterskoe -
masterstvo/
Сайт 
«Драматешка»
«Театральные 
шумы»

http://
dramateshka.ru/

index.php/
noiseslibrary

Актерскоемастерс
тво-https://

4brain.ru/akterskoe 
-masterstvo/

3 Основы
пантомимы

7 Знакомство с позами 
актера в пантомиме, как 
основным 
выразительным 
средством. 
Куклы-марионетки, 
надувные игрушки, 
механические куклы. 
Жест, маска в 
пантомимном
действии. 

Просмотр 
иобсуждениевидео
фильма. Этюд,  
инсценировка, 
упражнения.

4 Постановка 
спектакля

9 Участвуют в 
распределении ролей, 
выбирая для себя более 
подходящую. Учатся 
распределяться на 
«сцене», чтобы 
выделялся главный 
персонаж. 
Разучивание ролей, 
изготовление костюмов. 
Выступление перед 
учащимися и 
родителями. 

Читка текста,  
репетицияспектакл
я, беседа.

Итого 34

2.1.10.12 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«УЧУСЬ СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТЫ»

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  курса  внеурочной  деятельности  «Учусь  создаать  проекты» 
разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Цель  программы:  способствовать  развитию  творческих  способностей  и 
активности учащихся, разностороннему развитию личности, формировать навыки 
самостоятельности ребёнка, способности к самообразованию и саморазвитию.

Задачи:
- развивать исследовательские способности;
- повышать степень самостоятельности в деятельности;
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-  повышать  степень  самооценки  ребёнка,  максимальное  развитие  его  индивидуальных 
возможностей;
- развивать мотивацию для дальнейшего творческого роста ребёнка;
-  формировать  и  развивать  коммуникативные  умения:  умение  общаться  и 
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах;
- формировать навыки применения полученных знаний в практической деятельности.
Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Курс внеурочной деятельности «Учусь  создавать  проекты» предназначен для 
обучающихся  1-2  классов,  составлен  в  соответствии  с  возрастными 
особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю:,  33 
часа в год в 1 классе и 34 часа во 2 классе.

2)  СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «УЧУСЬ 
СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТЫ»
1 КЛАСС
Кто я?  Моя семья. Чем я больше всего хочу заниматься. Хобби. О чем я больше всего 
хочу рассказать. Выбор темы проекта. Как собирать материал? Твои помощники. Этап. 
Повторение. Давай вспомним. Проблема. Решение проблемы. Гипотеза. Предположение. 
Играем  в  предположения.  Цель  проекта.  Задача  проекта.  Выбор  нужной  информации. 
Интересные люди твои помощники. Продукт проекта. Виды продукта. Макет. Повторение 
пройденных проектных понятий.
Визитка.  Как правильно составить визитку к проекту. Мини-сообщение. Семиминутное 
выступление. Выступление перед знакомой аудиторией. Играем в ученых. Окрашивание 
цветка в разные цвета. Это интересно. Подготовка ответов на предполагаемые вопросы 
«из зала» по теме проекта. 
Пробные выступления перед незнакомой аудиторией.  Повторение. Давай вспомним. 
Игра  в  ученых.  «Мобильные  телефоны».  Это  интересно.  Получение  электричества  с 
помощью волос. Поилка для цветов. 
Тест «Чему я  научился?» Памятка  для  учащегося  практиканта.  Твои впечатления  от 
работы над проектом. Пожелание будущим проектантам. Твои советы им. Советы на лето 
от Мудрого Дельфина. 
2 класс
Изменение круга интересов. Выбор темы проекта. Знакомство с понятиями 
формулировка и актуальность. Выбор помощников в работе над проектом.
Постановка цели и решение задач проекта. Обработка и отбор значимой информации.
Создание продукта проекта. Программа MPP-Microsoft Power Point.
Совмещение текста выступления с показом презентации. Изготовление визитки.
Правильное составление титульного листа визитки.  Самоанализ –  рефлексия после 
твоего выступления перед незнакомой аудиторией.
3)ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УЧУСЬ СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТЫ»
Личностные 
   У ребенка формируются:
-  учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам  решения 
новой 
     задачи;
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 - ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе, на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
 - способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности;
 -  чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой  и 
отечественной художественной культурой.
Метапредметные результаты
Регулятивные:
-  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в  новом учебном материале,  в 
сотрудничестве с учителем;
-  планировать  свое  действие  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане;
-  осуществлять  итоговый  и  пошаговый  контроль  по  результату;  в  сотрудничестве  с 
учителем
  ставить новые учебные задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
Познавательные:
- развивать навык решения творческих задач и навык поиска, анализа и интерпретации 
информации, добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 
работу;
-  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с 
использованием учебной литературы; 
-  учиться  основам  смыслового  чтения  художественных  и  познавательных  текстов, 
выделять существенную информацию из текстов разных видов;
-  осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных 
признаков;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;
Коммуникативные:
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
-  умение координировать свои усилия с усилиями других, учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать собственную позицию;
Ученик получит возможность научиться:
- видеть проблемы;
- ставить вопросы;
- выдвигать гипотезы;
- давать определение понятиям;
- классифицировать;
- наблюдать;
- проводить эксперименты;
- делать умозаключения и выводы;
- структурировать материал;
- готовить тексты собственных докладов;
- объяснять, доказывать и защищать свои идеи.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1-2 КЛАСС 
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№п
/п

Наименование 
разделов и тем 

программы

Количес
тво 

часов

Основное содержание Основные виды 
деятельности

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы

1 Тренинг 16 Кто я? Моя семья. Чем 
я больше всего хочу 
заниматься. Хобби. О 
чем я больше всего 
хочу рассказать. Выбор 
темы проекта. Как 
собирать материал? 
Твои помощники. Этап. 
Повторение. Давай 
вспомним. Проблема. 
Решение проблемы. 
Гипотеза. 
Предположение. 
Играем в 
предположения. Цель 
проекта. Задача 
проекта. Выбор нужной 
информации. 
Интересные люди твои 
помощники. Продукт 
проекта. Виды 
продукта. Макет. 
Повторение 
пройденных проектных 
понятий.

Беседа,  игра,  ИКТ- 
презентации, 
выступления,  работа  в 
тетради

https://prez-
proekt.ru/kurs-uchus-
sozdavat-proekt/krug-
tvoih-interesov-
hobbi-uvlechenija-
jetapy-raboty-nad-
proektom.html

2 Исследовательска
я практика 

11 Визитка. Как 
правильно составить 
визитку к проекту. 
Мини-сообщение. 
Семиминутное 
выступление. 
Выступление перед 
знакомой аудиторией. 
Играем в ученых. 
Окрашивание цветка в 
разные цвета. Это 
интересно. Подготовка 
ответов на 
предполагаемые 
вопросы «из зала» по 
теме проекта. Пробные 
выступления перед 
незнакомой 
аудиторией. 
Повторение. Давай 
вспомним. Игра в 
ученых. «Мобильные 
телефоны». Это 
интересно. Получение 
электричества с 
помощью волос. 
Поилка для цветов.

Наблюдение, 
презентация, беседы.

https://prez-
proekt.ru/kurs-
uchus-sozdavat-
proekt/vyrabotka-
gipotezy-
predpolozhenija-
tvojo-znakomstvo-
s-ponjatijami-
vyrabotka-
gipoteza-
predpolozhenie.ht
ml

3 Мониторинг 6 Тест «Чему я 
научился?» Памятка 
для учащегося 
практиканта. Твои 
впечатления от работы 

Обсуждения,  рассказ, 
презентация, рисунки

https://prez-
proekt.ru/kurs-uchus-
sozdavat-proekt/
pozhelanie-
budushhim-
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над проектом. 
Пожелание будущим 
проектантам. Твои 
советы им. Советы на 
лето от Мудрого 
Дельфина.

proektantam-sovety-
na-leto-ot-mudrogo-
delfina.html

Итого 33
3-5 КЛАСС

№ 
п/п

Наименование 
разделов и тем 

программы

Количес
тво 

часов

Основное содержание Основные виды 
деятельности

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы

1 Тренинг 14 Круг твоих интересов. 
Хобби. Выбор темы 
проекта. Знакомство с 
понятием 
«формулировка». 
Выбор помощников. 
Этапы работы над 
проектом. 
Актуальность темы. 
Проблема. Гипотеза. 
Цель проекта. Задачи 
проекта. Сбор 
информации. 
Знакомство с 
интересными людьми. 
Обработка 
информации. Продукт 
проекта.

Беседа,  игра,  ИКТ- 
презентации, 
выступления,  работа  в 
тетради

https://prez-
proekt.ru/kurs-uchus-
sozdavat-proekt/krug-
tvoih-interesov-
hobbi-uvlechenija-
jetapy-raboty-nad-
proektom.html

2 Исследовательска
я практика

16 Играем в ученых. 
Мини-сообщение. 
Презентация. 
Творческая работа. 
Первые шаги в работе с 
презентацией. Значение 
кнопок на клавиатуре. 
Совмещение текста с 
показом презентации. 
Изготовление визитки. 
Титульный лист 
визитки. Самоанализ. 
Памятка жюри 
конкурса. Пробное 
выступление перед 
незнакомой 
аудиторией. 
Самоанализ после 
выступления. 
Рефлексия.

Поиск информации в 
словарях и 
справочниках 
Сообщения, беседы, 
презентации, 
Инсценировка

https://prez-
proekt.ru/kurs-uchus-
sozdavat-proekt/
zadacha-proekta-1-
klass.html

3 Мониторинг 4 Тест «Чему я 
научился?» Памятка 
для учащегося 
практиканта. 
Подготовка ответов на 
предполагаемые 
вопросы из зала. Тест 
Благодарственные 
открытки помощникам 
твоего проекта. 

Обсуждения, рассказ, 
презентация, рисунки, 
выступления

https://prez-
proekt.ru/kurs-uchus-
sozdavat-proekt/
pozhelanie-
budushhim-
proektantam-sovety-
na-leto-ot-mudrogo-
delfina.html
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Пожелание будущим 
проектантам. Советы 
на лето от Мудрого 
Дельфина

Итого 34

2.1.10.13  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«МИР АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир английского языка» разработана 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Цель программы: 
Образовательные:
-  формирование  элементарной  иноязычной  коммуникативной  компетенции,  то  есть 
способности  и  готовности  общаться  с  носителями  изучаемого  иностранного  языка  в 
устной  (говорение  и  аудирование)  и  письменной  (чтение  и  письмо)  форме  с  учётом 
возрастных возможностей и потребностей обучающегося;
-  расширение  лингвистического  кругозора  обучающихся  за  счёт  овладения  новыми 
языковыми  средствами  (фонетическими,  орфографическими,  лексическими, 
грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения;
-  освоение  знаний  о  языковых  явлениях  изучаемого  иностранного  языка,  о  разных 
способах выражения мысли на родном и иностранном языках;
-  использование  для  решения  учебных  задач  интеллектуальных  операций  (сравнение, 
анализ, обобщение);
- формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 
(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 
иностранному языку.
Развивающие:
- 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.
Задачи:
Познавательный аспект
- познакомить детей  культурой стран изучаемого языка (музыка, литература, традиции, 
праздники и т.д.);
- способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 
языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и 
средства общения;
- познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой;
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-  формировать  некоторые  универсальные  лингвистические  понятия,  наблюдаемые  в 
родном и иностранном языках;
- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.
Развивающий аспект.
- развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;
- развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 
иностранным языком;
- формировать у детей готовность к общению на иностранном языке;
- развивать технику речи, артикуляцию, интонации;
- развивать творческие способности детей через поделки.
Воспитательный аспект.
- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;
- приобщать к общечеловеческим ценностям;
- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 
другими; 
коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность);
-  прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 
языком и культурой.
Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 
На  изучение  иностранного  (английского)  языка  на  уровне  начального  общего 
образования отводится 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).

2)  СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «МИР 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»
3-4 КЛАССЫ
Введение в программу.  Алфавит. Числительные. 1 ч
Цвета на дне моря. 1 ч.
Разноцветные морские жители. 1 ч
Овощная вечеринка. 1 ч
Фрукты в спортзале. 1 ч
Наш шумный город. 1 ч
 На транспорте. 1 ч
Мой семейный альбом. 2 ч
Утро в ванной. 1 ч
Время завтракать! 1 ч. 
На кухне. 1 ч
Вечер в гостиной. 1 ч
Сказки в спальне. 1 ч
Погода. 2 ч
Весна на ферме. 1ч
Лето на пляже. 1 ч
Осень в лесу. 1 ч
Зима в парке. 1 ч
Месяцы и времена года. 2 ч
Время и фигуры. 1 ч
Сундук с игрушками. 1 ч
День рождения. 1ч
Пикник. 1ч
Ужин в ресторане. 1 ч
Играем в парке. 1 ч
Школьный двор. 1ч
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День в школе. 1ч
Поищи в портфеле. 1ч
День спорта. 1ч
3)ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МИР АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»
В результате реализации данной программы учащиеся должны:
Знать/понимать:
- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 
форме);
- названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, 
характерными для детей данного возраста;
- произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по содержанию и 
форме).
Уметь (владеть способами познавательной деятельности):
- применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения;
- составлять элементарное монологическое высказывание по образцу;
- уметь общаться на английском языке с помощью известных клише;
- понимать на слух короткие тексты.
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни:
- понимать на слух речь учителя, одноклассников;
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать 
на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге;
- соотносить поступки героев песен, стихов с принятыми моральными нормами и уметь 
выделить нравственный аспект поведения героев;
- участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми.
Качества  личности,  которые  могут  быть  развиты  у  обучающихся  в  результате 
занятий:
- толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;
- познавательная, творческая, общественная активность;
- самостоятельность (в т.ч. в принятии решений);
- умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;
- коммуникабельность;
- уважение к себе и другим;
- личная и взаимная ответственность.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
3 – 4 КЛАССЫ

№ 
п/п

Наименование 
разделов и тем 

программы

Количес
тво 
часов

Основное содержание Основные виды 
деятельности

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы

1 Введение в 
программу.  
Алфавит. 

Числительные.

1 Ознакомление с 
программой, 
инструктаж: режим 
занятий, основы техники 
безопасности на 
занятиях. Повторение 
букв английского 
алфавита и 
числительных.

Беседа Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru
/7f411518
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2 Цвета на дне 
моря. 

1 Повторение цветов. 
Введение лексики. Песня 
«Затонувший корабль»

Занятие -
игра

3 Разноцветные 
морские 
жители. 

1 Цвета и узоры. 
Введение лексики 
«Морские жители». 
Рифмовка «Пестрый 
осьминог».

Занятие -
игра

4 Овощная 
вечеринка. 

1 Введение лексики 
«Овощи». «Овощная 
песня». Использование 
PresentContinuous для 
описания картинки.

Занятие -
исследование

5 Фрукты в 
спортзале. 

1 Введение лексики 
«Фрукты» и 
«Гимнастика». Рифмовка 
«Стишок папайи». 
Составление диалогов.

Занятие -
игра

6 Наш шумный 
город. 

1 Введение лексики по 
теме «В городе». 
Предлоги места. 
Рифмовка «Шумный 
город». Игра «Где парк?»

Беседа

7 На 
транспорте. 

1 Введение лексики 
«Транспорт». Рифмовка 
«Остановка, Поезд, 
Аэропорт, Самолет». 
Телефонный разговор 
«Ты где?»

Ролевая игра www.edsoo.ru, 

www.zavuch.ru, 

https://resh.edu.ru

8
9

Мой 
семейный 
альбом. 

2 Повторение лексики по 
теме «Семья». Рифмовка 
«Семейный альбом». 
Описание картинки по 
наводящим вопросам

Урок-презентация. Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru
/7f411518

10 Утро в 
ванной. 

1 Введение лексики «В 
ванной». Описание 
ванной комнаты. Оборот 
thereis/are. Песня «Зубная 
щетка, зубная паста»

Игровая 
деятельность, 
разучивание 

стихов.

11 Время 
завтракать! 

1 Введение лексике по 
теме «Завтрак». 
Этикетный диалог «За 
столом». Рифмовка 
«Завтрак».

Игровая 
деятельность, 

викторина

12 На кухне. 1 Введение лексики по 
теме «Кухонные 
принадлежности». 
Песенка Тостера. 
Отработка лексики. 
Конструкция Didyou…? . 

Разыгрывание 
сценок, диалогов, 

ролевые игры

13 Вечер в 
гостиной

1 Введение лексики по 
теме «Гостиная». 
Рифмовка «Гостиная». 
Описание картинки, с 
использованием 
PresentContinuous. 
Конструкция 
‘Canyousee…?’ 
Составление диалога-
расспроса.

14 Сказки в 
спальне. 

1 Введение лексики по 
теме «Спальня».  

Урок-презентация. 
Игровая 
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Описание спальни, с 
использованием 
конструкции 
‘Doyouhavea…?’ 
Команды. 

деятельность

15
16

Погода. 2 Какая погода? Введение 
лексики по теме.  Какую 
погоду ты любишь? 
Составление диалогов. 
Песня про погоду.

17 Весна на 
ферме. 

1 Введение лексики по 
теме «На ферме» 
Команды. Рифмовка 
«Ферма».

Разыгрывание 
диалогов.

18 Лето на 
пляже. 

1 Введение лексики «На 
пляже». Ролевая игра 
«На пляже». Рифмовка 
«Пляж».

Игровая 
деятельность

19 Осень в лесу.  1 Введение лексики по 
теме «Лес». Рифмовка 
«Желуди, Орехи, 
Семечки и Ягоды».

Урок-викторина.

20 Зима в парке.  1 Введение лексики по 
темам «Зимняя одежда» 
и «Зимние 
развлечения». Рифмовка 
«Зима». Панно «Зима». 
Игра «Давай поиграем!»

Игровая 
деятельность

21
22

Месяцы и 
времена года. 

2 Введение лексики по 
теме. Песня «Четыре 
времени года». Описание 
времен года. 
Изготовление плакатов с 
временами года.

Урок-викторина, 
творческая 
мастерская

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru
/7f411518

23 Время и 
фигуры. 

1 Введение лексики по 
теме «Время». Введение 
лексики по теме 
«Геометрические 
фигуры». Рифмовка 
«Фигуры». Конструкции 
‘What time do you…?’ 
‘What time is it?’ 
Составление диалогов.

Игровая 
деятельность, 

конкурс

24 Сундук с 
игрушками. 

1 Введение лексики по 
теме «Игрушки и игры». 
Рифмовка «Сундук с 
игрушками». 
Конструкция thereis.

25 День 
рождения. 

1 Введение лексики по 
теме «День рождения и 
угощения».  Песня 
«Празднование дня 
рождения». Этикетные 
диалоги «За столом», 
«Подарки».

Разыгрывание 
диалогов.

26 Пикник. 1 Введение лексики по 
теме «Еда». Рифмовка 
«Картофельные чипсы». 
Ролевая игра «Пикник»

Ролевая игра

27 Ужин в 
ресторане. 

1 Введение лексики по 
теме «Еда» и «Посуда». 
Рифмовка «Суши». 

Творчекая 
мастерская
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Составление диалогов, с 
использованием 
конструкций ‘ 
Whatwouldyoulike?’ Pass 
…, please.’ Ролевая игра 
«Ужин в ресторане». 
Изготовление меню.

29 Играем в 
парке. 

1 Введение лексики по 
теме «Подвижные игры». 
Изготовление рисунков 
на карточках. Рифмовка 
«Качели, горка, 
лесенки». Отработка 
конструкции ‘Let’s…’ 
Составление диалогов.

Игровая 
деятельность

30 Школьный 
двор. 

1 Введение лексики 
«Внутри и снаружи 
школы». Повторение 
конструкции ‘Let’s…’ 
Песня «Школьный 
двор».  Игра «Где 
библиотека?»

Урок-конкурс

31 День в школе. 2 Введение лексики по 
теме «Предметы и 
школьные 
принадлежности». 
Рифмовка «Карта, 
Глобус, Календарь, 
Стул».  Любимый 
школьный предмет.

Урок- викторина

32 Поищи в 
портфеле. 

1 Введение лексики по 
теме «Школьные 
принадлежности». Песня 
«Маленькая 
хорошенькая фиолетовая 
ручка». Этикетный 
диалог. ‘Can I 
borrowyour…

Урок-презентация. 
Игровая 

деятельность

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru
/7f411518

33 День спорта.  1 Введение лексики по 
теме «Спорт». Рифмовка 
«Забег в мешках». 
Составление диалогов. 
Ролевая игра «День 
спорта»

Ролевая игра

34 Питомцы. 1 Повторение лексики по 
теме.  Рифмовка 
«Питомец». Моё 
любимое домашнее 
животное. Картинка. 
Мое любимое домашнее 
животное. Описание. 
Рифмовка

Беседа.
Игровая 

деятельность

Итого: 34

2.2 Программа формирования УУД
I. Целевой раздел
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1.  Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  (далее  -  УУД)  у 
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  должна 
обеспечивать:
развитие  способности  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию;  формирование 
внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД у 
обучающихся;
формирование  опыта  применения  УУД  в  жизненных  ситуациях  для  решения  задач 
общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к 
решению практических задач;
повышение  эффективности  усвоения  знаний  и  учебных  действий,  формирования 
компетенций  в  предметных  областях,  учебно-исследовательской  и  проектной 
деятельности;
формирование  навыка  участия  в  различных  формах  организации  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности,  в  том  числе  творческих  конкурсах, 
олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;
овладение  приемами  учебного  сотрудничества  и  социального  взаимодействия  со 
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 
учебно-исследовательской и проектной деятельности;
формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ;
на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 
информации,  презентацией  выполненных  работ,  основами  информационной 
безопасности,  умением  безопасного  использования  средств  ИКТ  и  сети  Интернет 
формирование культуры пользования ИКТ;
формирование  знаний  и  навыков  в  области  финансовой  грамотности  и  устойчивого 
развития общества;
развитие  учебного  сотрудничества,  коммуникативных  учебных  действий,  активизация 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками при расширении социальных практик при 
общении с окружающими людьми.
2.  УУД  позволяют  решать  широкий  круг  задач  в  различных  предметных  областях  и 
являющиеся результатами освоения обучающимися АООП ООО.
3.  Достижения  обучающихся,  полученные  в  результате  изучения  учебных  предметов, 
учебных  курсов,  модулей,  характеризующие  совокупность  познавательных, 
коммуникативных  и  регулятивных  УУД  отражают  способность  обучающихся 
использовать  на  практике  УУД,  составляющие  умение  овладевать  учебными  знаково-
символическими средствами, направленными на:
овладение  умениями  замещения,  моделирования,  кодирования  и  декодирования 
информации,  логическими  операциями,  включая  общие  приемы  решения  задач 
(универсальные учебные познавательные действия);
приобретение  ими  умения  учитывать  позицию  собеседника,  организовывать  и 
осуществлять  сотрудничество,  коррекцию  с  педагогическими  работниками  и  со 
сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 
условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 
обосновывать  свою  позицию,  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации 
собственной  деятельности  и  сотрудничества  с  партнером  (универсальные  учебные 
коммуникативные действия);
включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 
ее  реализацию,  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить  соответствующие 
коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 
инициативу  в  учебном  сотрудничестве,  осуществлять  констатирующий  и 
предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия).
II. Содержательный раздел
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Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов.
Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы отражают 
определенные  во  ФГОС  ООО  универсальные  учебные  действия  в  трех  своих 
компонентах,  учитывают особые образовательные потребности обучающихся с  ОВЗ,  в 
том числе в целенаправленном развитии речи - устной и письменной.
Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах.
Русский язык и литература.
Формирование универсальных учебных познавательных действий.
Формирование базовых логических действий:
анализировать,  классифицировать,  сравнивать  языковые  единицы,  а  также  тексты 
различных  функциональных  разновидностей  языка,  функционально-смысловых  типов 
речи и жанров;
выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  классификации,  основания  для 
обобщения  и  сравнения,  критерии  проводимого  анализа  языковых  единиц,  текстов 
различных  функциональных  разновидностей  языка,  функционально-смысловых  типов 
речи и жанров;
устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 
объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 
проводимого анализа;
выявлять  и  комментировать  закономерности  при  изучении  языковых  процессов; 
формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии;
выбирать  способ  решения  учебной  задачи  при  работе  с  разными  единицами  языка, 
разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 
учетом выделенных критериев;
самостоятельно  выявлять  (в  рамках  предложенной  задачи)  критерии  определения 
закономерностей  и  противоречий  в  рассматриваемых  литературных  фактах  и 
наблюдениях над текстом;
выявлять  дефицит  информации,  данных,  необходимых  для  решения  поставленной 
учебной задачи;
устанавливать  причинно-следственные  связи  при  изучении  литературных  явлений  и 
процессов.
Формирование базовых исследовательских действий:
самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 
формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент;
формулировать  в  устной  и  письменной  форме  гипотезу  предстоящего  исследования 
(исследовательского  проекта)  языкового  материала;  осуществлять  проверку  гипотезы; 
аргументировать свою позицию, мнение;
проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  исследование  по 
установлению  особенностей  языковых  единиц,  языковых  процессов,  особенностей 
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;
самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведенного 
наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-
исследования, представлять результаты исследования в том числе в устной и письменной 
форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы;
формулировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и  суждений  других, 
аргументировать  свою  позицию  в  выборе  и  интерпретации  литературного  объекта 
исследования;
самостоятельно  составлять  план  исследования  особенностей  литературного  объекта 
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;
овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;
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прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  событий  и  их  последствия  в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 
новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях;
публично  представлять  результаты  учебного  исследования  проектной  деятельности  на 
уроках или во внеурочной деятельности, в том числе в устных и стендовых докладах на 
конференциях.
Работа с информацией:
выбирать,  анализировать,  обобщать,  систематизировать,  интерпретировать  и 
комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 
текст  в  виде  таблицы,  графики;  извлекать  информацию  из  различных  источников 
(энциклопедий,  словарей,  справочников;  СМИ, государственных электронных ресурсов 
учебного  назначения),  передавать  информацию  в  сжатом  и  развернутом  виде  в 
соответствии с учебной задачей;
использовать различные виды аудирования - выборочное, ознакомительное, детальное (с 
учетом  особых  образовательных  потребностей  и  особенностей  речевого  развития 
обучающихся),  и  чтения  -  изучающее,  ознакомительное,  просмотровое,  поисковое,  в 
зависимости  от  поставленной  учебной  задачи  (цели);  извлекать  необходимую 
информацию  из  прослушанных  и  прочитанных  текстов  различных  функциональных 
разновидностей  языка  и  жанров;  оценивать  прочитанный  или  прослушанный  текст  с 
точки  зрения  использованных  в  нем  языковых  средств;  оценивать  достоверность 
содержащейся в тексте информации;
выделять  главную  и  дополнительную  информацию  текстов;  выявлять  дефицит 
информации текста,  необходимой для решения поставленной задачи,  и восполнять его 
путем использования других источников информации;
в  процессе  чтения  текста  прогнозировать  его  содержание  (в  том  числе  по  названию, 
ключевым  словам,  по  первому  и  последнему  абзацу),  выдвигать  предположения  о 
дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста;
находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 
автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и 
других источниках;
самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  литературной  и  другой 
информации  (текст,  презентация,  таблица,  схема)  в  зависимости  от  коммуникативной 
установки;
оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 
педагогическим  работником  или  сформулированным  самостоятельно;  эффективно 
запоминать и систематизировать эту информацию.
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:
владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 
форме  суждения  на  социально-культурные,  нравственно-этические,  бытовые,  учебные 
темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения;
правильно,  логично,  аргументированно  излагать  свою  точку  зрения  по  поставленной 
проблеме;
выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять 
свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога  и  полилога,  обнаруживать 
различие  и  сходство  позиций;  корректно  выражать  свое  отношение  к  суждениям 
собеседников;
формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 
самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 
деятельности;
осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 
уметь предупреждать их),
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давать  оценку  приобретенному речевому опыту и  корректировать  собственную речь  с 
учетом целей и условий общения;
оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения;
управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения.
Формирование универсальных учебных регулятивных действий:
владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 
речевого общения;
соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого этикета;
уместно  пользоваться  в  процессе  устной  коммуникации  внеязыковыми  средствами 
общения (в том числе естественными жестами, мимикой лица);
публично  представлять  результаты  проведенного  языкового  анализа  или  проекта  при 
использовании  устной  речи,  самостоятельно  составленной  компьютерной  презентации 
выполненного лингвистического исследования, проекта.
Иностранный (английский) язык.
Формирование универсальных учебных познавательных действий.
Формирование базовых логических действий:
определять  признаки  языковых  единиц  иностранного  языка,  применять  изученные 
правила, языковые модели, алгоритмы;
определять и использовать словообразовательные элементы;
классифицировать языковые единицы иностранного языка;
проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами родного и 
иностранных языков;
различать  и  использовать  языковые  единицы  разного  уровня  (морфемы,  слова, 
словосочетания, предложение);
определять типы высказываний на иностранном языке;
использовать  информацию,  представленную  в  схемах,  таблицах  при  построении 
собственных устных и письменных высказываний.
Работа с информацией:
понимать  основное  или  полное  содержание  текстов,  извлекать  запрашиваемую 
информацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи;
понимать  иноязычную  речь  в  процессе  аудирования,  извлекать  запрашиваемую 
информацию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи;
прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку  и  иллюстрациям,  устанавливать 
логические  связи  в  тексте,  последовательность  событий,  восстанавливать  текст  из 
разрозненных частей;
определять значение нового слова по контексту;
кратко отображать  информацию на  иностранном языке,  использовать  ключевые слова, 
выражения, составлять план;
оценивать  достоверность  информации,  полученной  из  иноязычных  источников,  сети 
Интернет.
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:
воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания в 
соответствии с поставленной задачей;
адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач;
знать основные нормы речевого этикета и  речевого поведения на английском языке в 
соответствии с коммуникативной ситуацией.
осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: ведущего и 
исполнителя;
выражать  свою  точку  зрения  на  английском  языке  при  использовании  изученных 
языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к альтернативной позиции;
представлять  на  иностранном  языке  результаты  выполненной  проектной  работы  с 
использованием компьютерной презентации.
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Формирование универсальных учебных регулятивных действий:
формулировать  новые  учебные  задачи,  определять  способы  их  выполнения  в 
сотрудничестве с педагогическим работником и самостоятельно;
планировать  работу  в  парах  или  группе,  определять  свою  роль,  распределять  задачи 
между участниками;
воспринимать  речь  партнера  при  работе  в  паре  или  группах,  при  необходимости  ее 
корректировать;
корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных задач, возникающих в 
ходе их выполнения, трудностей и ошибок;
осуществлять  самоконтроль при выполнении заданий,  адекватно оценивать  результаты 
своей деятельности.
Математика и информатика.
Формирование универсальных учебных познавательных действий.
Формирование базовых логических действий:
выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов;
различать свойства и признаки объектов;
сравнивать,  упорядочивать,  классифицировать  числа,  величины,  выражения,  формулы, 
графики, геометрические фигуры;
устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 
объектами;
анализировать изменения и находить закономерности;
формулировать  и  использовать  определения  понятий,  теоремы;  выводить  следствия, 
строить отрицания, формулировать обратные теоремы;
использовать логические связки "и", "или", "если..., то...";
обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к 
общему;
использовать кванторы "все", "всякий", "любой", "некоторый", "существует"; приводить 
пример и контрпример;
различать, распознавать верные и неверные утверждения;
выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул;
моделировать  отношения  между  объектами,  использовать  символьные  и  графические 
модели;
воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного;
устанавливать противоречия в рассуждениях;
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 
или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев.
Формирование базовых исследовательских действий:
формулировать  вопросы  исследовательского  характера  о  свойствах  математических 
объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 
разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение;
доказывать,  обосновывать,  аргументировать свои суждения,  выводы, закономерности и 
результаты;
представлять  выводы,  результаты  опытов  и  экспериментов,  используя,  в  том  числе 
математический язык и символику;
оценивать  надежность  информации  по  критериям,  предложенным  педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно.
Работа с информацией:
использовать  таблицы  и  схемы  для  структурированного  представления  информации, 
графические способы представления данных;
переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот;
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выявлять  недостаточность  и  избыточность  информации,  данных,  необходимых  для 
решения учебной или практической задачи;
распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия 
в фактах, данных;
находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их;
оценивать  надежность  информации  по  критериям,  предложенным  педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно.
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:
выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 
подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде;
владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 
безопасности,  определяющими  правила  общественного  поведения,  формы  социальной 
жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве;
понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы  при 
решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта;
принимать  цель  совместной  информационной  деятельности  по  сбору,  обработке, 
передаче, формализации информации;
коллективно  строить  действия  по  ее  достижению:  распределять  роли,  договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы;
выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 
качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 
членами команды;
оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по определенным 
критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.
Формирование универсальных учебных регулятивных действий:
удерживать цель деятельности;
планировать  выполнение  учебной  задачи,  выбирать  и  аргументировать  способ 
деятельности;
корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 
информации;
анализировать  и  оценивать  собственную  работу,  например:  меру  собственной 
самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки;
Естественно-научные предметы.
Формирование универсальных учебных познавательных действий.
Формирование базовых логических действий:
выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления;
строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем);
прогнозировать  свойства  веществ  на  основе  общих  химических  свойств  изученных 
классов или групп веществ, к которым они относятся;
объяснять  общности  происхождения  и  эволюции  систематических  групп  растений  на 
примере сопоставления биологических растительных объектов.
Формирование базовых исследовательских действий:
исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды;
исследование процесса испарения различных жидкостей;
планирование  и  осуществление  на  практике  химических  экспериментов,  проведение 
наблюдений,  получение  выводов  по  результатам  эксперимента  (обнаружение  сульфат-
ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком).
Работа с информацией:
анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) 
в технике (например, эхолокация, ультразвук в медицине);
выполнять задания по тексту (смысловое чтение);
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использование  при  выполнении  учебных  заданий  и  в  процессе  исследовательской 
деятельности  научно-популярную  литературу  химического  содержания,  справочные 
материалы, ресурсы сети Интернет.
анализировать  современные источники о  вакцинах и  вакцинировании;  обсуждать  роли 
вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 
различий  и  сходства  позиций  по  отношению  к  обсуждаемой  естественно-научной 
проблеме;
выражать  свою  точку  зрения  на  решение  естественно-научной  задачи  в  устных  и 
письменных текстах;
публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или 
проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения;
определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной 
проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 
совместной работы; обобщение мнений нескольких людей;
координировать собственные действия с другими членами команды при решении задачи, 
выполнении естественно-научного исследования;
оценивать собственный вклад в решение естественно-научной проблемы.
Формирование универсальных учебных регулятивных действий:
выявление  проблем  в  жизненных  и  учебных  ситуациях,  требующих  для  решения 
проявлений естественно-научной грамотности;
анализ  и  выбор  различных  подходов  к  принятию  решений  в  ситуациях,  требующих 
естественно-научной  грамотности  и  знакомства  с  современными  технологиями 
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);
самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 
естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей.
выработка  адекватной  оценки  ситуации,  возникшей при  решении естественно-научной 
задачи и при выдвижении плана, изменения ситуации в случае необходимости;
объяснение причин достижения (недостижения)  результатов деятельности по решению 
естественно-научной задачи, проекта или естественно-научного исследования;
оценка соответствия результата  решения естественно-научной проблемы поставленным 
целям и условиям;
готовность  ставить  себя  на  место  другого  человека  в  ходе  дискуссии по  естественно-
научной проблеме, готовность понимать мотивы, намерения и логику другого.
Общественно-научные предметы.
Формирование универсальных учебных познавательных действий.
Формирование базовых логических действий:
систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты;
составлять синхронистические и систематические таблицы;
выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов;
сравнивать  исторические  явления,  процессы  (в  том  числе  политическое  устройство 
государств,  социально-экономические  отношения,  пути  модернизации)  по  горизонтали 
(существовавшие синхронно в  разных сообществах)  и  в  динамике ("было -  стало")  по 
заданным или самостоятельно определенным основаниям;
использовать  понятия  и  категории  современного  исторического  знания  (в  том  числе 
эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм);
выявлять причины и следствия исторических событий и процессов;
осуществлять  по  самостоятельно  составленному  плану  учебный  исследовательский 
проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы 
музеев, библиотек, СМИ;
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соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 
значимость;
классифицировать  (выделять  основания,  заполнять  составлять  схему,  таблицу)  виды 
деятельности  человека:  виды  юридической  ответственности  по  отраслям  права, 
механизмы  государственного  регулирования  экономики:  современные  государства  по 
форме  правления,  государственно-территориальному  устройству,  типы  политических 
партий, общественно-политических организаций;
сравнивать  формы  политического  участия  (выборы  и  референдум),  проступок  и 
преступление,  дееспособность  малолетних  в  возрасте  от  6  до  14  лет  и 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право;
определять  конструктивные  модели  поведения  в  конфликтной  ситуации,  находить 
конструктивное разрешение конфликта;
преобразовывать статистическую и визуальную информацию в текст;
вносить  коррективы  в  моделируемую  экономическую  деятельность  на  основе 
изменившихся ситуаций;
использовать  полученные  знания  для  публичного  представления  результатов  своей 
деятельности в сфере духовной культуры;
выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом (с 
учетом  особых  образовательных  потребностей  и  особенностей  речевого  развития 
обучающихся);
устанавливать  и  объяснять  взаимосвязи  между  правами  человека  и  гражданина  и 
обязанностями граждан;
устанавливать  эмпирические  зависимости  между  продолжительностью  дня  и 
географической  широтой  местности,  между  высотой  Солнца  над  горизонтом  и 
географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений;
классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.
классифицировать острова по происхождению.
формулировать  оценочные  суждения  с  использованием  разных  источников 
географической информации;
самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.
Формирование базовых исследовательских действий:
представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме;
формулировать  вопросы,  осуществлять  поиск  ответов  для  прогнозирования,  например, 
изменения численности населения Российской Федерации в будущем;
представлять  результаты  фенологических  наблюдений  и  наблюдений  за  погодой  в 
различной форме (табличной, графической, географического описания);
проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  исследование  роли 
традиций в обществе;
проводить  изучение  несложных  практических  ситуаций,  связанных  с  использованием 
различных способов повышения эффективности производства.
Работа с информацией:
проводить  поиск  необходимой  исторической  информации  в  учебной  и  научной 
литературе,  аутентичных  источниках  (материальных,  письменных,  визуальных), 
например, публицистике в соответствии с предложенной познавательной задачей;
анализировать  и  интерпретировать  историческую  информацию,  применяя  приемы 
критики  источника,  высказывать  суждение  о  его  информационных  особенностях  и 
ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям);
сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 
различия;
выбирать  оптимальную  форму  представления  результатов  самостоятельной  работы  с 
исторической информацией (например, сообщение, эссе, презентация, учебный проект);
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выбирать  источники  географической  информации  (картографические,  статистические, 
текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные базы данных),  необходимые для 
изучения особенностей хозяйства России;
находить,  извлекать  и  использовать  информацию,  характеризующую  отраслевую, 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России;
выделять  географическую  информацию,  которая  является  противоречивой  или  может 
быть недостоверной;
определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи;
извлекать  информацию  о  правах  и  обязанностях  обучающегося,  заполнять 
соответствующие таблицы, составлять план;
анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 
поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в 
том числе учебных материалов) и публикаций СМИ;
представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений;
осуществлять  поиск  информации  о  роли  непрерывного  образования  в  современном 
обществе в разных источниках информации;
сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 
графическую, аудиовизуальную).
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:
определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 
ситуациях, событиях;
раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 
различные исторические эпохи;
принимать  участие  в  обсуждении  открытых  (в  том  числе  дискуссионных)  вопросов 
истории, высказывая и аргументируя свои суждения;
осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы, проявляя способность 
к диалогу с аудиторией;
оценивать  собственные  поступки  и  поведение  других  людей  с  точки  зрения  их 
соответствия правовым и нравственным нормам;
анализировать  причины  социальных  и  межличностных  конфликтов,  моделировать 
варианты выхода из конфликтной ситуации;
выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;
осуществлять  совместную  деятельность,  включая  взаимодействие  с  людьми  другой 
культуры,  национальной  и  религиозной  принадлежности  на  основе  гуманистических 
ценностей,  взаимопонимания  между  людьми  разных  культур  с  точки  зрения  их 
соответствия духовным традициям общества;
сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 
и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности;
планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта;
разделять сферу ответственности.
Формирование универсальных учебных регулятивных действий:
раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне отдельно взятых 
личностей (например, правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры) и 
общества в целом (в том числе при характеристике целей и задач социальных движений, 
реформ и революций);
определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 
(включая  использование  на  разных  этапах  обучения  сначала  предложенных,  а  затем 
самостоятельно определяемых плана и источников информации);
осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к  результатам своей учебной 
деятельности,  соотнося  их  с  исторической  информацией,  содержащейся  в  учебной  и 
исторической литературе;
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самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 
решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений.
Описание  особенностей  реализации  основных  направлений  и  форм  учебно-
исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.
Особенности  реализации  основных  направлений  и  форм  учебно-исследовательской  и 
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности:
Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образования 
является  включение  обучающихся  с  ОВЗ  в  учебно-исследовательскую  и  проектную 
деятельность (УИПД), которая организуется на основе программы формирования УУД.
Организация  УИПД  призвана  обеспечивать  формирование  у  обучающихся  опыта 
применения  УУД  в  жизненных  ситуациях,  навыков  учебного  сотрудничества  и 
социального  взаимодействия  со  сверстниками,  обучающимися  младшего  и  старшего 
возраста, взрослыми.
УИПД обучающихся с ОВЗ должна быть сориентирована на формирование и развитие 
научного  способа  мышления,  устойчивого  познавательного  интереса,  готовности  к 
постоянному  саморазвитию  и  самообразованию,  способности  к  проявлению 
самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем.
УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 
малых групп, класса). Все виды и формы УИПД адаптируются с учетом особенностей и 
особых образовательных потребностей обучающихся.
Результаты  учебных  исследований  и  проектов,  реализуемых  обучающимися  в  рамках 
урочной  и  внеурочной  деятельности,  являются  важнейшими  показателями  уровня 
сформированности у обучающихся с ОВЗ комплекса познавательных, коммуникативных и 
регулятивных  учебных  действий,  исследовательских  и  проектных  компетенций, 
предметных и междисциплинарных знаний.
УУД  оцениваются  на  протяжении  всего  процесса  формирования  учебно-
исследовательской и проектной деятельности.
Материально-техническое  оснащение  образовательного  процесса  должно  обеспечивать 
возможность включения обучающихся с ОВЗ в УИПД, в том числе при использовании 
вспомогательных средств и ассистивных технологий с учетом особых образовательных 
потребностей и особенностей обучающихся.
С  учетом  вероятности  возникновения  особых  условий  организации  образовательного 
процесса (в том числе эпидемиологическая обстановка или сложные погодные условия, 
возникшие  у  обучающегося  проблемы  со  здоровьем,  выбор  обучающимся 
индивидуальной  траектории)  учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность 
обучающихся может быть реализована в дистанционном формате.
Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности.
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, что 
она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 
характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 
неизвестного  или  мало  известного),  на  организацию  его  теоретической  опытно-
экспериментальной проверки.
Исследовательские  задачи  представляют  собой  особый  вид  педагогической  установки, 
ориентированной:
на  формирование  и  развитие  у  обучающихся  умений  поиска  ответов  на  проблемные 
вопросы,  предполагающие  использование  имеющихся  у  них  знаний,  получение  новых 
посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования;
на  овладение  обучающимися  базовыми исследовательскими умениями (формулировать 
гипотезу и задачи исследования, планировать и осуществлять экспериментальную работу, 
анализировать результаты и формулировать выводы).
Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:
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обоснование актуальности исследования;
планирование  или  проектирование  исследовательских  работ  (выдвижение  гипотезы, 
постановка цели и задач), выбор необходимых средств или инструментария;
проведение экспериментальной работы с поэтапным контролем и коррекцией результатов 
работ, проверка гипотезы;
описание  процесса  исследования,  оформление  результатов  учебно-исследовательской 
деятельности в виде конечного продукта;
представление результатов исследования (с учетом особых образовательных потребностей 
и особенностей обучающихся);
Ценность  учебно-исследовательской  работы  для  обучающихся  с  ОВЗ  связана  с 
активизацией учебно-познавательной деятельности, общего и речевого развития с учетом 
их  особых  образовательных  потребностей  и  индивидуальных  особенностей, 
возможностью решать доступные исследовательские задачи.
Особенности  организации  учебно-исследовательской  деятельности  в  рамках  урочной 
деятельности.
Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с 
тем,  что  учебное  время,  которое  может  быть  специально  выделено  на  осуществление 
полноценной  исследовательской  работы  в  классе  и  в  рамках  выполнения  домашних 
заданий,  крайне  ограничено  и  ориентировано  в  первую  очередь  на  реализацию  задач 
предметного обучения.
С  учетом  этого  при  организации  УИД  обучающихся  в  урочное  время  целесообразно 
ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований:
предметные учебные исследования;
междисциплинарные учебные исследования.
В  отличие  от  предметных  учебных  исследований,  нацеленных  на  решение  задач, 
связанных  с  освоением  содержания  одного  учебного  предмета,  междисциплинарные 
учебные  исследования  ориентированы  на  интеграцию  различных  областей  знания  об 
окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах.
УИД  в  рамках  урочной  деятельности  выполняется  обучающимся  под  руководством 
педагогического работника или самостоятельно по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной 
деятельности в индивидуальном и групповом форматах.
Формы  организации  исследовательской  деятельности  обучающихся  могут  быть 
следующими:

 урок-исследование;
 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;
 урок-эксперимент,  позволяющий  освоить  элементы  исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 
результатов);

 урок-консультация;
 мини-исследование в рамках домашнего задания.

В  связи  с  недостаточностью  времени  на  проведение  развернутого  полноценного 
исследования  на  уроке  наиболее  целесообразным  с  методической  точки  зрения  и 
оптимальным с точки зрения временных затрат является использование:
учебных  исследовательских  задач,  предполагающих  деятельность  обучающихся  в 
проблемной ситуации, поставленной перед ними педагогическим работником;
мини-исследований,  организуемых  педагогическим  работником  в  течение  одного  или 
двух уроков ("сдвоенный урок")  и  ориентирующих обучающихся на  поиск ответов на 
один или несколько проблемных вопросов.
Основными формами представления итогов учебных исследований являются доклад (с 
компьютерной презентацией), реферат, отчет, статья, обзор и другие формы.
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Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках внеурочной 
деятельности:
1) особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 
данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 
полноценного исследования;
2) с учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, включая 
социально-гуманитарное,  филологическое,  естественно-научное,  информационно-
технологическое, междисциплинарное;
3)  основными формами организации УИД во внеурочное время являются в  том числе 
конференции,  семинары,  диспуты  дискуссии,  брифинги,  а  также  исследовательская 
практика,  образовательные  экспедиции,  походы,  поездки,  экскурсии,  в  том  числе 
виртуальные, научно-исследовательское общество обучающихся;
4)  в  процессе  внеурочной  деятельности  УИД  может  быть  организована  совместно  с 
нормативно развивающимися сверстниками;
5)  для  представления  итогов  УИД  во  внеурочное  время  наиболее  целесообразно 
использование  различных  форм  предъявления  результатов  в  том  числе:  письменная 
исследовательская работа (эссе, доклад, реферат), обзоры, отчеты.
Общие рекомендации по оцениванию учебно-исследовательской деятельности:
1)  при  оценивании  результатов  УИД  следует  ориентироваться  на  то,  что  основными 
критериями  учебного  исследования  является  то,  насколько  доказательно  и  корректно 
решена  поставленная  проблема,  насколько  полно  и  последовательно  достигнуты 
сформулированные цель, задачи, гипотеза;
2)  оценка  результатов  УИД  должна  учитывать  то,  насколько  обучающимся  в  рамках 
проведения  исследования  удалось  продемонстрировать  базовые  исследовательские 
действия, описать результаты логично, четко и грамотно.
Особенности организации проектной деятельности.
Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она нацелена на 
получение конкретного результата ("продукта"), с учетом заранее заданных требований и 
запланированных ресурсов.
Специфика ПД обучающихся с ОВЗ в значительной степени связана с ориентацией на 
получение  проектного  результата,  обеспечивающего  решение  прикладной  задачи  и 
имеющего конкретное выражение.
ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 
практического  средства  (например,  инструмента)  для  решения  жизненной,  социально 
значимой или познавательной проблемы.
Проектные задачи отличаются (от  исследовательских)  иной логикой решения,  а  также 
тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:
определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 
результат и оформлять его в виде реального "продукта";
использовать  для  создания  проектного  "продукта"  имеющиеся  знания  и  освоенные 
способы действия.
Осуществление ПД обучающимися включает ряд этапов, которые выполняются ими под 
руководством педагогического работника или самостоятельно: анализ и формулирование 
проблемы; формулирование темы проекта; постановка цели и задач проекта; составление 
плана работы; сбор информации или исследование; выполнение технологического этапа; 
подготовка и защита проекта (устный доклад с компьютерной презентацией); рефлексия, 
анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения.
Особенности организации ПД в рамках урочной деятельности.
Особенности организации ПД обучающихся в рамках урочной деятельности так же, как и 
при организации учебных исследований, обусловлены тем, что учебное время ограничено, 
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не  позволяет  осуществить  полноценную  проектную  работу  в  классе  и  в  рамках 
выполнения домашних заданий.
С учетом этого при организации ПД обучающихся с ОВЗ в урочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию двух направлений проектирования: предметные проекты 
и  метапредметные  проекты.  Предметные  проекты  нацеленных  на  решение  задач 
предметного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение 
прикладных  проблем,  связанных  с  практическими задачами  жизнедеятельности,  в  том 
числе социального характера, выходящих за рамки содержания предметного обучения.
Формы  организации  ПД  обучающихся  могут  быть  следующие:  монопроект 
(использование  содержания  одного  предмета);  межпредметный  проект  (использование 
интегрированного  знания  и  способов  учебной  деятельности  различных  предметов); 
метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 
предметного обучения).
Основными формами представления итогов ПД являются: материальный объект, макет, 
конструкторское  изделие;  отчетные  материалы  по  проекту  (тексты,  мультимедийные 
продукты).
Особенности организации ПД в рамках внеурочной деятельности:
Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, 
как  и  при  организации  учебных  исследований,  связаны  с  тем,  что  имеющееся  время 
предоставляет  большие  возможности  для  организации,  подготовки  и  реализации 
развернутого  и  полноценного  учебного  проекта,  в  том  числе  при  его  выполнении 
совместно с нормативно развивающимися сверстниками.
С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 
ориентироваться  на  реализацию  следующих  направлений  учебного  проектирования: 
гуманитарное,  естественно-научное,  социально-ориентированное,  инженерно-
техническое,  художественно-творческое,  спортивно-оздоровительное,  туристско-
краеведческое.
В  качестве  основных  форм  организации  ПД  могут  быть  использованы  в  том  числе 
творческие мастерские, экспериментальные лаборатории, проектные недели, практикумы.
Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются материальный продукт 
(например,  объект,  макет,  конструкторское  изделие),  медийный  продукт  (например, 
плакат,  газета,  журнал,  рекламная  продукция,  фильм),  публичное  мероприятие  (в  том 
числе  образовательное  событие,  социальное  мероприятие  или  акция,  театральная 
постановка), отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты, устное 
выступление с компьютерной презентацией).
Общие рекомендации по оцениванию ПД:
1) при оценивании результатов ПД следует учитывать, прежде всего, его практическую 
значимость;
2) оценка результатов ПД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках работы 
над  проектом  удалось  продемонстрировать  базовые  проектные  действия,  включая 
понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; умение определить оптимальный 
путь  решения  проблемы,  планировать  и  работать  по  плану,  реализовать  проектный 
замысел  и  оформить  его  в  виде  реального  "продукта",  осуществлять  самооценку 
деятельности и результата, оценку деятельности товарищей в группе;
3) в процессе публичной презентации результатов проекта оценивается качество защиты 
проекта  (четкость  и  ясность  изложения  задачи,  убедительность  рассуждений, 
последовательность в аргументации; логичность и оригинальность), качество наглядного 
представления  проекта  (использование  рисунков,  схем,  графиков,  моделей  и  других 
средств  наглядной  презентации),  качество  письменного  текста  (соответствие  плану, 
оформление работы, грамотность изложения), уровень коммуникативных умений (умения 
излагать  собственную точку  зрения  логично,  четко  и  ясно,  отвечать  на  поставленные 
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вопросы,  аргументировать  и  отстаивать  собственную  точку  зрения,  участвовать  в 
дискуссии, говорить внятно и естественно, реализуя произносительные возможности).
III. Организационный раздел
Организационный  раздел  Программы  формирования  УУД  у  обучающихся  с  ОВЗ 
содержит описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 
у  обучающихся  с  ОВЗ,  а  также  форм  взаимодействия  участников  образовательного 
процесса  при  создании  и  реализации  программы  развития  универсальных  учебных 
действий.
Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы, в том 
числе  программы  УУД,  должны  обеспечить  обучающимся  овладение  ключевыми 
компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности 
и ИКТ-компетенций.
Требования к условиям включают:
укомплектованность  образовательной  организации  руководящими  работниками, 
владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе инклюзивного;
укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими  работниками, 
владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе инклюзивного;
укомплектованность  образовательной  организации  педагогическим  работниками-
дефектологами соответствующего профиля;
непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 
организации, реализующей АООП ООО.
Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД обучающихся с ОВЗ, что включает в том числе следующее:
повышение  квалификации  в  области  обучения  той  категории  обучающихся  с  ОВЗ, 
которым адресована  реализуемая  АООП ООО с  учетом требований  к  педагогическим 
кадрам, реализующим данные образовательные программы;
овладение  профессиональными  компетенциями  реализации  особых  образовательных 
потребностей  адресной  группы  обучающихся  с  ОВЗ  на  уровне  основного  общего 
образования;
участие в разработке программы по формированию УУД или участие во внутришкольном 
семинаре,  посвященном  особенностям  применения  разработанной  программы 
формирования УУД;
осуществление образовательно-коррекционного процесса в рамках учебного предмета в 
соответствии  с  особенностями  формирования  конкретных  УУД  с  учетом  особых 
образовательных  потребностей  и  индивидуальных  особенностей  адресной  категории 
обучающихся с ОВЗ;
осуществление  формирования  УУД  в  рамках  проектной,  исследовательской 
деятельностей  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и  индивидуальных 
особенностей обучающихся с ОВЗ;
владение  навыками  формирующего  оценивания  с  учетом  особых  образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ;
владение  навыками  тьюторского  сопровождения  обучающихся  с  учетом  особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ;
привлечение диагностического инструментария для оценки качества формирования УУД 
в рамках предметной и внепредметной деятельности с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ.
Формы  взаимодействия  участников  образовательного  процесса  при  создании  и 
реализации программы развития УУД.
С  целью  разработки  и  реализации  программы  формирования  УУД  в  образовательной 
организации  может  быть  создана  рабочая  группа.  В  рабочую  группу  кроме 
педагогических  работников-предметников  и  методистов  необходимо  включать 
специалистов  психолого-педагогического  сопровождения:  педагога-психолога,  учителя-
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логопеда,  учителя-дефектолога.  Их  участие  позволит  точнее  конкретизировать 
планируемые  метапредметные  результаты  обучающихся  с  учетом  особых 
образовательных  потребностей,  нозологических  и  индивидуальных  особенностей 
обучающихся с ОВЗ; а также соотнести формируемые универсальные учебные действия с 
содержанием ПКР.
Рабочая группа реализует свою деятельность по следующим направлениям:
разработка  плана  координации  деятельности  педагогических  работников  в  том  числе 
предметников,  учителей-дефектологов,  направленной на формирование УУД на основе 
ФАОП ООО и ФРП;
выделение  общих  для  всех  предметов  планируемых  результатов  в  овладении 
познавательными,  коммуникативными,  регулятивными  учебными  действиями; 
определение  образовательной  предметности,  которая  может  быть  положена  в  основу 
работы по развитию УУД;
определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 
результатов (например, междисциплинарный модуль, интегративные уроки);
определение  этапов  и  форм  постепенного  усложнения  деятельности  обучающихся  по 
овладению универсальными учебными действиями с учетом их особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей;
разработка  общего  алгоритма  (технологической  схемы)  урока,  имеющего  два  целевых 
фокуса: предметный и метапредметный;
разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 
учебных действий;
конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 
развитию ИКТ-компетенций;
разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 
организации  по  формированию  и  развитию  универсальных  учебных  действий  у 
обучающихся;
разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий;
организация  и  проведение  серии  семинаров  с  педагогическими  работниками, 
работающими на уровне начального общего образования в целях реализации принципа 
преемственности в плане развития УУД;
организация  и  проведение  систематических  консультаций  с  педагогическими 
работниками  по  предметам  и  учителями-дефектологами  по  проблемам,  связанным  с 
развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе;
организация  и  проведение  методических  семинаров  с  педагогическими  работниками, 
включая педагога-психолога и социального педагога, по анализу и способам минимизации 
рисков развития УУД у обучающихся;
организация  разъяснительной  или  просветительской  работы  с  родителями  (законными 
представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся;
организация  отражения  результатов  работы  по  формированию  УУД  обучающихся  на 
сайте образовательной организации.
Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 
процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 
рабочей группой и утверждаются руководителем).
На  подготовительном  этапе  команда  образовательной  организации  может  провести 
следующие аналитические работы:
проанализировать рекомендательные,  теоретические и научно-методические материалы, 
которые  могут  быть  использованы  для  наиболее  эффективного  выполнения  задач 
программы;
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определить обучающихся, в том числе с выдающимися способностями, нуждающихся в 
построении индивидуальной образовательной траектории;
проанализировать  достигнутые  обучающимися  результаты  по  форсированию  УУД  на 
уровне  начального  общего  образования  при  реализации  соответствующего  варианта 
АООП НОО;
проанализировать  опыт  успешных  практик,  в  том  числе  с  использованием 
информационных ресурсов образовательной организации.
На основном этапе осуществляется работа по проектированию общей стратегии развития 
УУД, организации и механизмов реализации задач программы, определению специальных 
требований  к  условиям  реализации  программы  развития  УУД  с  учетом  особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ.
На  заключительном  этапе  проводится  обсуждение  хода  реализации  программы  на 
методических  семинарах  образовательной  организации,  в  том  числе  с  привлечением 
внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций.
В  целях  соотнесения  формирования  метапредметных  результатов  с  рабочими 
программами по учебным предметам, а также определения возможности формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся с учетом их особых образовательных 
потребностей  на  основе  имеющейся  базы  образовательных  технологий,  активизации 
взаимодействия и реализации потенциала педагогических работников, в образовательной 
организации на регулярной основе должны проводиться методические советы.
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться 
на основе договорных отношений,  отношений взаимовыгодного сотрудничества.  Такие 
формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:
договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 
преподавателей  университетов  в  качестве  экспертов,  консультантов,  научных 
руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 
или возможности проведения исследований на базе организации);
договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 
научных руководителей;
экспертная,  научная  и  консультационная  поддержка  может  осуществляться  в  рамках 
сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;
консультационная,  экспертная,  научная  поддержка  может  осуществляться  в  рамках 
организации  повышения  квалификации  на  базе  стажировочных  площадок  (школ), 
применяющих  современные  образовательные  технологии,  имеющих  высокие 
образовательные  результаты  обучающихся  с  ОВЗ,  реализующих  эффективные  модели 
финансово-экономического управления.
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 
проведение в том числе консультаций, круглых столов, мастер-классов, тренингов.
Приведенные направления и формы взаимодействия носят рекомендательный характер и 
могут  быть  скорректированы  и  дополнены  образовательной  организацией  с  учетом 
конкретных особенностей и текущей ситуации.

2.3  ПРОГРАММА  КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ  СО  СЛАБОВИДЯЩИМИ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ  АОП  ООО  ДЛЯ  СЛАБОВИДЯЩИХ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ВАРИАНТ 4.2)
I. Цели, задачи и принципы построения ПКР
При  проектировании  ПКР  следует  иметь  в  виду,  что  ФАОП  ООО  для  слабовидящих 
обучающихся (вариант 4.2) адресована слабовидящим обучающихся, демонстрирующим 
готовность к получению основного общего образования в соответствии с достигнутыми 
личностными, метапредметными и предметными результатами, определенными в ФАОП 

693



НОО (варианты 4.2)  в пролонгированные сроки (5 -  10 классы) при создании условий, 
учитывающих их особые образовательные потребности.
ФАОП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2) предполагает обязательную 
реализацию  ПКР  в  системе  учебной  и  внеурочной  деятельности  при  создании 
специальных условий, учитывающих особые образовательные потребности слабовидящих 
обучающихся  и  определяющих  логику  построения  образовательного  процесса,  его 
организацию,  структуру  и  содержание  на  основе  личностно  ориентированного  и 
индивидуально-дифференцированного подходов.
Ценностные  ориентиры  ПКР  связаны  с  тем,  что  реализация  программы  в  ходе  всего 
образовательно-коррекционного  процесса  способствует  качественному  образованию 
слабовидящих  обучающихся  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей  и 
индивидуальных особенностей, достижение планируемых результатов основного общего 
образования.
Цель  ПКР:  оказание  слабовидящим  обучающимся  помощи  в  освоении  АООП  ООО, 
формирование  информационных,  коммуникативных  и  тифлотехнических  компетенций, 
обеспечивающих  жизненную  и  профессиональную  самореализацию,  развитие, 
совершенствование  и  универсализация  компенсаторных  умений  и  навыков, 
пространственной и социально-бытовой ориентировки, академических способностей.
Задачи ПКР:
определение  индивидуальных  образовательных  потребностей  и  затруднений 
слабовидящих  обучающихся,  оказание  коррекционной  помощи  при  освоении  АООП 
ООО;
определение  оптимальных  психолого-педагогических  и  организационных  условий  для 
получения  основного  общего  образования  слабовидящими  обучающимися,  развития, 
совершенствования  и  универсализации  компенсаторных  умений  и  навыков, 
формирования  информационных,  коммуникативных  и  тифлотехнических  компетенций, 
всестороннего развития способностей обучающихся;
разработка  и  использование  программ  курсов  коррекционно-развивающей  области, 
программ  дополнительной  и  индивидуальной  коррекционно-развивающей  работы  для 
слабовидящих  обучающихся  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития  и 
индивидуальных возможностей;
реализация  комплексного  психолого-педагогического  сопровождения  слабовидящих 
обучающихся в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК;
реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и 
профессиональной ориентации слабовидящих обучающихся;
обеспечение  сетевого  взаимодействия  специалистов  разного  профиля  в  комплексном 
психолого-педагогическом сопровождении слабовидящих обучающихся;
осуществление  информационно-просветительской  и  консультативной  работы  с 
родителями (законными представителями) слабовидящих обучающихся.
Содержание ПКР определяют следующие принципы:
Принцип преемственности и перспективности. Обеспечивает продолжение коррекционно-
развивающей  работы,  начатой  на  уровне  начального  общего  образования,  в  основной 
школе  (расширение  и  конкретизация  представлений,  развитие  и  совершенствование 
компенсаторных навыков, формирование специальных компетенций и так далее);
Принцип  коррекционной  направленности  обучения  и  воспитания.  Обеспечивает 
включение коррекционно-развивающей работы в урочную и внеурочную деятельность;
Принцип  индивидуального  подхода.  Основывается  на  учете  при  организации  и 
проведении  коррекционно-развивающей  работы  индивидуальных  особенностей 
психофизического  развития  слабовидящих  обучающихся,  уровня  сформированности 
компенсаторных  способов  действий,  их  образовательных  и  абилитационно-
реабилитационных потребностей;
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Принцип  дифференцированного  подхода.  Обеспечивает  дифференциацию  методов  и 
приемов  коррекционно-развивающей  работы  в  зависимости  от  вариативных 
типологических  особенностей  слабовидящих  обучающихся  (различная  степень 
выраженности и клинические формы слабовидения, обучающиеся с различным уровнем 
сформированности компенсаторных способов действий).
Перечень и содержание направлений работы.
Содержание  ПКР определяется  на  основе  решения  ППк образовательной организации, 
базирующегося на рекомендациях ПМПК, ИПРА каждого обучающегося, результатах его 
комплексного обследования.
Направления  коррекционной  работы  (диагностическое,  коррекционно-развивающее  и 
психопрофилактическое,  консультативное,  информационно-просветительское) 
раскрываются  содержательно  в  разных  организационных  формах  деятельности 
образовательной организации и отражают содержание системы комплексного психолого-
педагогического сопровождения слабовидящих обучающихся.
Характеристика содержания направлений коррекционной работы.
Диагностическое направление предполагает:
проведение  комплексной  диагностики  психофизического  развития  слабовидящих 
обучающихся  и  подготовка  рекомендаций  по  оказанию  психолого-педагогической 
помощи в условиях отдельной образовательной и общеобразовательной организации;
определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития слабовидящих 
обучающихся, прогнозирование эффективности коррекционно-развивающей работы;
проведение  мониторинга  динамики успешности освоения  АООП ООО обучающихся  с 
нарушениями зрения (слабовидящие обучающиеся), включая программу коррекционной 
работы.
Диагностическое  направление  реализуется  учителем-дефектологом  (тифлопедагогом), 
педагогом-психологом,  социальным педагогом,  учителями-предметниками,  тьютором  и 
другими педагогическими работниками.
Комплексное  психолого-педагогическое  обследование  включает:  выявление 
компенсаторных возможностей слабовидящих обучающихся в учебной, познавательной, 
ориентировочно-поисковой, социально-коммуникативной, социально-бытовой и трудовой 
деятельности;
изучение  познавательной,  речевой  и  эмоционально-волевой  сферы,  личностных 
особенностей слабовидящих обучающихся;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания слабовидящих 
обучающихся;
выявление  адаптационных,  компенсаторных  возможностей  и  уровней  социализации 
слабовидящих обучающихся;
изучение  индивидуальных  образовательных  и  коррекционно-абилитационно-
реабилитационных потребностей слабовидящих обучающихся;
выявление исходного уровня готовности к освоению программы коррекционного курса 
"Тифлотехника" в основной школе;
выявление сформированных умений и навыков пространственной ориентировки, а также 
уровней  готовности  к  освоению  программы  коррекционного  курса  "Пространственное 
ориентирование и мобильность";
выявление  сформированных  умений  и  навыков  социально-бытовой  ориентировки  и 
уровней готовности к освоению программы коррекционного курса "Социально-бытовая 
ориентировка";
системный  мониторинг  уровня  и  динамики  развития  обучающихся,  а  также  создания 
необходимых  условий,  соответствующих  индивидуальным  образовательным 
потребностям,  склонностям,  способностям,  компенсаторным  возможностям, 
профессиональной направленности слабовидящих обучающихся.
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Результаты  комплексной  диагностики  и  систематического  мониторинга  достижения 
каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы, 
социальной ситуации и условий семейного воспитания обсуждаются на заседании ППк 
образовательной  организации,  отражаются  в  соответствующих  рекомендациях  (в  том 
числе  при  необходимости,  в  рекомендации  проведения  дополнительного 
консультирования  обучающегося  в  организациях  образования,  здравоохранения, 
социальной защиты).
На  основе  результатов  комплексного  обследования,  а  также  рекомендаций  ПМПК  и 
ИПРА  разрабатывается  "Индивидуальный  план  коррекционно-развивающей  работы 
обучающегося",  который  утверждается  психолого-педагогическим  консилиумом 
образовательной организации.
Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление.
Организация  и  проведение  коррекционно-развивающей  работы  в  системе  реализации 
АООП ООО (вариант 4.2) отражается в следующей документации:
индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для каждого 
обучающегося  и  утвержденных  руководителем  психолого-педагогического  консилиума 
образовательной организации;
рабочих  программах  учебных  предметов  и  планов  каждого  урока,  проектируемых  на 
основе личностно ориентированного и индивидуально-дифференцированного подхода с 
учетом особенностей каждого обучающегося;
рабочих  программах  коррекционно-развивающих  курсов  по  программе  коррекционной 
работы,  включенных  во  внеурочную  деятельность  по  решению  психолого-
педагогического консилиума образовательной организации на основе Индивидуального 
плана коррекционно-развивающей работы обучающегося и направленных на обеспечение 
наиболее  полноценного  развития  слепых  обучающихся,  их  социальную  адаптацию, 
преодоление трудностей в достижении планируемых результатов обучения;
планах  работы  учителя-дефектолога  (тифлопедагога),  педагога-психолога,  социального 
педагога,  тьютора  и  других  специалистов,  проектируемых  с  учетом  индивидуальных 
особенностей каждого слепого обучающегося;
программе  внеурочной  деятельности,  проектируемой  на  основе  индивидуально-
дифференцированного подхода.
Индивидуальный  план  коррекционно-развивающей  работы  ежегодно  составляется  для 
каждого  слабовидящего  обучающегося.  В  течение  учебного  года  может  происходить 
корректировка индивидуального плана с учетом достижения обучающимся планируемых 
результатов.
Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося содержит:
направления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА, особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей каждого обучающегося, 
выявленных  в  процессе  стартового  комплексного  психолого-педагогического 
обследования  или  мониторинга  (периодического  учета)  достижения  планируемых 
результатов образования, в том числе ПКР;
описание  содержания,  организации,  примерных  сроков  и  планируемых  результатов 
работы по каждому направлению.
Рекомендуемый  образец  формы  Индивидуального  плана  коррекционно-развивающей 
работы представлен в таблице 1.

Таблица 1. Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося

Класс

Возраст обучающегося
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Причины, время и характер нарушения зрения

Состояние зрения в настоящее время

Рекомендации ПМПК и ИПРА

Индивидуальные особенности обучающегося:

Направлени
я 
коррекцион
но-
развивающе
й работы

Основное 
содержание 
коррекцион
но-
развивающе
й работы

Организацион
ные  формы 
коррекционно-
развивающей 
работы

Примерн
ые сроки

Планируем
ые 
результаты 
коррекцион
но-
развивающе
й работы

Фамилия, 
имя, отчество 
(при 
наличии), 
должность 
педагогическ
ого 
работника

Обязательными направлениями коррекционно-развивающей работы, которые включаются 
в Индивидуальные планы каждого обучающегося, является:
расширение и обогащение чувственного опыта слабовидящих обучающихся, коррекцию 
вербализма речи, уточнение и конкретизацию представлений;
формирование специальных компетенций, необходимых для получения, использования и 
обработки информации без визуального контроля;
развитие  мотивационно-потребностной  сферы,  личной  автономии,  независимости  от 
родителей  (законных  представителей)  и  других  значимых  взрослых,  готовности 
самостоятельно принимать жизненно значимые, в том числе финансовые решения.
Направления  коррекционно-развивающей  работы,  в  зависимости  от  индивидуальных 
особенностей слабовидящих обучающихся, могут также включать:
реализацию  комплексного  психолого-педагогического  сопровождения  слабовидящих 
обучающихся;
разработку индивидуальных программ и методик коррекционно-развивающей работы со 
слабовидящими обучающимися;
проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий;
развитие, совершенствование и универсализацию компенсаторных навыков;
формирование специальных компетенций, необходимых для получения, использования и 
обработки информации без визуального контроля;
стабилизацию психоэмоционального состояния слабовидящих подростков;
преодоление  тревожности,  личных  комплексов  и  психологических  барьеров,  страхов 
самостоятельного  передвижения  в  закрытом  и  свободном  пространстве,  реального  и 
виртуального общения со взрослыми и сверстниками с сохранным зрением, обращения за 
помощью к незнакомым людям, переезда в другой регион для продолжения образования, 
самостоятельного  решения  социально-бытовых  вопросов,  осуществления  социально-
коммуникативной и социально-бытовой деятельности и другие;
формирование  социальных  ролей,  отношений  и  моделей  поведения  в  соответствии  с 
гендерной принадлежностью;
овладение нормами и правилами бесконфликтного общения, способами конструктивного 
разрешения или избегания конфликтных ситуаций, обусловленных нарушениями зрения;
формирование  умений  и  навыков  поиска  нестандартных  решений  учебных, 
коммуникативных, бытовых и профессиональных задач;
развитие  мотивации  к  профессиональному  самоопределению  и  самореализации, 
готовности к осознанному выбору доступной и востребованной профессии в соответствии 
со  способностями,  интересами  и  склонностями,  конструктивному  диалогу  с 
работодателем, обоснованию своей конкурентоспособности на открытом рынке труда;
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формирование  представлений о  правилах  и  нормах  межличностного  взаимодействия  в 
профессиональном коллективе,  понимания необходимости ответственного отношения к 
выполнению трудовых функций;
психологическую подготовку к прохождению государственной итоговой аттестации.
Направления коррекционно-развивающей работы могут быть расширены с учетом особых 
образовательных  потребностей  и  индивидуальных  особенностей  обучающихся  на 
основании  рекомендаций  ППк  образовательной  организации,  базирующихся  на 
рекомендациях  ПМПК,  ИПРА,  результатах  комплексной  психолого-педагогической 
диагностики обучающихся. Занятия по коррекционно-развивающим курсам включаются 
во внеурочную деятельность.
Слабовидящие  обучающиеся,  как  правило,  нуждаются  в  следующих  коррекционно-
развивающих  курсах:  "Тифлотехника",  направленном  на  формирование  у  слепых 
обучающихся  тифлоинформационных  и  тифлотехнических  компетенций,  а  также  их 
подготовке  к  самостоятельному  и  эффективному  выполнению  учебных  задач  с 
применением  компьютера  и  другой  цифровой  техники,  "Пространственное 
ориентирование  и  мобильность",  направленном на  подготовку  слепых  обучающихся  к 
самостоятельному  пространственному  ориентированию  и  мобильности,  с  учетом  их 
особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей психофизического 
развития  и  личностных  качеств,  "Социально-бытовая  ориентировка"  направлена  на 
формирование  компенсаторных  умений  и  навыков  в  сфере  самообслуживания  и 
повышение  уровня  социальной  компетентности  обучающихся,  "Изучение  рельефно-
точечной  системы  Л.  Брайля"  направленном  на  овладение  основам  чтения  и  письма 
рельефно-точечной системы Л. Брайля.
Специальный  (коррекционный)  курс  "Тифлотехника"  является  неотъемлемой  частью 
единого модуля "Информатика", при этом "Тифлотехника" может реализовываться за счет 
часов  урочной  и  внеурочной  деятельности.  Освоение  коррекционных  курсов 
"Пространственное ориентирование и мобильность" и "Социально-бытовая ориентировка" 
осуществляется  за  счет  часов  внеурочной  деятельности  учебного  плана,  входящих  в 
коррекционно-развивающую область.
Занятия  по  коррекционно-развивающему  курсу  "Тифлотехника"  проводятся  в 
последовательности,  определяемой  потребностями  других  учебных  предметов,  в 
частности, учебным предметом "Информатика". Каждая тема может изучаться несколько 
раз на все более глубоком уровне освоения материала. Содержание коррекционного курса 
"Пространственное  ориентирование  и  мобильность"  разработано  для  подготовки 
слабовидящих обучающихся к самостоятельному пространственному ориентированию и 
мобильности,  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей,  индивидуальных 
особенностей  психофизического  развития  и  личностных качеств.  Коррекционный курс 
"Социально-бытовая ориентировка" разработан с целью формирования компенсаторных 
умений  и  навыков  в  сфере  самообслуживания  и  повышение  уровня  социальной 
компетентности обучающихся.
Преподавание специального (коррекционного) курса "Тифлотехника" реализуется только 
учителем  информатики  с  соответствующим  базовым  образованием,  прошедшим 
повышение квалификации по вопросам обучения и воспитания слепых и слабовидящих 
детей.
Направления,  содержание  и  формы  организации  коррекционно-развивающих  курсов 
могут изменяться по решению ППк образовательной организации, в том числе в течение 
учебного  года,  с  учетом  результатов  мониторинга  достижения  каждым  обучающимся 
планируемых  результатов  "Индивидуальной  программы  коррекционно-развивающей 
работы".  Занятия  по  коррекционно-развивающему  курсу  могут  проводиться 
индивидуально,  в  разных  формах  фронтальной  работы  (парами,  малыми  группами). 
Решение  об  организационных  формах  проведения  работы  (индивидуально,  парами, 
малыми группами), а также комплектование пар (малых групп) обучающихся принимает 
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ППк образовательной организации с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 
и  результатов  комплексного  специализированного  психолого-педагогического 
обследования.
При  разработке  рабочих  программ коррекционно-развивающего  курса  "Тифлотехника" 
темы  изучаются  в  последовательности,  определяемой  потребностями  других  учебных 
предметов,  в  частности,  учебным  предметом  "Информатика".  Каждая  тема  может 
изучаться  несколько  раз  на  все  более  глубоком  уровне  освоения  материала. 
Последовательность и глубину освоения тем выбирает преподаватель курса.
Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы обучающегося может быть 
предусмотрена  возможность  проведения  в  процессе  внеурочной  деятельности 
дополнительных коррекционно-развивающих занятий с  учетом рекомендаций ПМПК и 
ИПРА  обучающегося,  а  также  в  случаях,  связанных  с  особыми  жизненными 
обстоятельствами  (в  том  числе  с  длительной  болезнью обучающего,  проведением  его 
медицинской реабилитации), и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том 
числе индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей помощи.
Направления,  общее  содержание  и  организацию  дополнительных  занятий  (сроки 
проведения, количество часов в неделю, формы проведения - индивидуально, парами или 
малыми  группами)  определяет  психолого-педагогический  консилиум  образовательной 
организации  с  учетом  выявленных  особых  образовательных  потребностей, 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося.
В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на дополнительных 
коррекционно-развивающих  занятиях,  определенного  для  каждого  обучающегося 
психолого-педагогическим  консилиумом  образовательной  организации,  в  ней  могут 
участвовать  учитель-дефектолог  (тифлопедагог),  учителя-предметники  и  другие 
педагогические работники.
Время,  отведенное  на  коррекционно-развивающие  курсы  и  дополнительные 
коррекционно-развивающие  занятия,  не  учитывается  при  определении  максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 
финансирования,  направляемых  на  реализацию  адаптированной  основной 
общеобразовательной программы.
Занятия коррекционно-развивающих курсов и дополнительные занятия в соответствии с 
"Индивидуальным  планом  коррекционно-развивающей  работы  обучающегося",  могут 
быть организованы модульно, в том числе на основе сетевого взаимодействия.
Педагогические  работники,  осуществляющие  образовательную  деятельность  при 
проведении коррекционно-развивающих курсов, а также дополнительных коррекционно-
развивающих  занятий  разрабатывают  индивидуально  ориентированные  рабочие 
программы  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и  индивидуальных 
особенностей  обучающихся,  проводят  занятия  в  соответствии  с  расписанием, 
осуществляют  стартовую  диагностику  и  мониторинг  достижения  обучающимися 
планируемых  результатов,  анализ  и  оценку  полученных  данных,  проводят 
консультативную и информационно-просветительскую работу.
Рабочая  программа  коррекционно-развивающего  курса  должна  иметь  следующую 
структуру:
пояснительная записка;
общая характеристика коррекционно-развивающего курса;
цели изучения коррекционно-развивающего курса;
место коррекционно-развивающего курса в учебном плане;
основные содержательные линии программы коррекционно-развивающего курса;
содержание коррекционно-развивающего курса (по классам);
планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса.
Консультативное направление.
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Данное  направление  работы  обеспечивает  непрерывность  специального  психолого-
педагогического  сопровождения  слабовидящих  обучающихся  и  их  семей  по  вопросам 
образования  и  социализации  обучающихся,  повышения  уровня  родительской 
компетентности и активизации роли родителей (законных представителей) в воспитании 
своих детей.
Консультативная работа включает разработку совместных рекомендаций специалистами, 
работающими  в  образовательной  организации,  и  родителями  (законными 
представителями)  по  реализации  основных  направлений  коррекционно-развивающей 
работы  с  каждым  обучающимся,  выбору  индивидуально  ориентированных  методов  и 
приемов  образования;  оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным 
представителям)  по  вопросам  семейного  воспитания,  образовательно-коррекционной 
работы.
Консультативную работу осуществляют все педагогические работники образовательной 
организации.
Рекомендуется  составление  совместного  плана  и  отчета  по  консультативной  работе, 
проводимой  педагогическими  работниками  с  обучающимися  класса  и  их  семьями  (на 
четверть или полугодие).
Примерная форма плана консультативной работы представлена в таблице 2.

Таблица 2. План консультативной работы

Направлени
я 
консультати
вной работы

Задачи 
консультати
вной работы

Содержание 
консультати
вной работы

Формы 
проведения 
консультати
вной работы

Сроки 
проведения 
консультати
вной работы

Фамилия, 
имя, 
отчество 
(при 
наличии), 
должность 
педагогичес
кого 
работника

Информационно-просветительское направление.
Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, связанным 
с особыми образовательными потребностями слабовидящих обучающихся, обеспечением 
наиболее  полноценного  образования  и  развития,  созданием необходимых условий  для 
социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям.
Информационно-просветительская  работа  может  проводиться  с  обучающимися,  с 
педагогическими  и  другими  работниками  образовательных  или  иных  организаций, 
включая в том числе организации дополнительного и профессионального образования, 
социальной  сферы,  здравоохранения,  правопорядка,  с  родителями  (законными 
представителями), представителями общественности. Информационно-просветительскую 
работу проводят все педагогические работники образовательной организации.
Рекомендуется  составление  совместного  плана  и  отчета  по  информационно-
просветительской  работе,  проводимой  педагогическими  работниками  образовательной 
организации (на четверть или полугодие).
Рекомендуемая  форма  плана  информационно-просветительской  работы  представлена  в 
таблице 3.

Таблица 3. План информационно-просветительской работы

Направления 
информацион
но-
просветитель

Задачи 
информацион
но-
просветитель

Содержание 
информацион
но-
просветитель

Формы 
проведения 
информацион
но-

Сроки 
проведе
ния

Фамилия, 
имя, 
отчество 
(при 
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ской работы ской работы ской работы
просветитель
ской работы

наличии)., 
должность 
педагогичес
кого 
работника

II. Механизмы реализации программы
Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, может быть создана 
рабочая группа, в которую наряду с учителями-предметниками целесообразно включить 
следующих  специалистов:  педагога-психолога,  социального  педагога,  учителей-
дефектологов  (тифлопедагогов),  воспитателей,  тьюторов  и  других  педагогических 
работников.
ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации поэтапно.
На  подготовительном  этапе  определяется  нормативно-правовое  обеспечение 
коррекционной  работы,  анализируется  состав  классов,  особые  образовательные 
потребности слепых обучающихся, а также изучаются результаты их обучения на уровне 
начального  общего  образования;  создается  (систематизируется,  дополняется)  фонд 
методических рекомендаций.
На  основном  этапе  разрабатываются  общая  стратегия  обучения  и  воспитания 
слабовидящих обучающихся, механизмы реализации ПКР, в том числе раскрываются ее 
направления и ожидаемые результаты, описываются специальные требования к условиям 
реализации  ПКР.  Особенности  содержания  индивидуально  ориентированной 
коррекционно-развивающей работы определяются при составлении рабочих программ.
На  заключительном  этапе  осуществляется  внутренняя  экспертиза  ПКР,  возможна  ее 
доработка;  обсуждение  хода  реализации  ПКР  проводится  психолого-педагогическим 
консилиумом  образовательной  организации,  методическими  объединениями 
педагогических работников; принимается итоговое решение.
Психолого-педагогическое  сопровождение  и  медико-социальная  помощь  оказывается 
слабовидящим обучающимся на основании заявления или согласия в письменной форме 
их родителей (законных представителей).
Комплексное  психолого-педагогическое  сопровождение  и  медико-социальная  помощь 
слепым  обучающимся  регламентируются  локальными  нормативными  актами 
образовательной организации, а также ее уставом.
Одним  из  условий  комплексного  сопровождения  и  поддержки  обучающихся  является 
систематическое  взаимодействие  педагогических  работников  и  других  специалистов 
образовательной  организации,  представителей  администрации  и  родителей  (законных 
представителей).
Механизм взаимодействия предусматривает  общую целевую и единую стратегическую 
направленность коррекционно-развивающей работы, реализующейся в единстве урочной, 
внеурочной  и  внешкольной  деятельности,  которая  осуществляется  педагогическими 
работниками образовательной организации, а также на основе сетевого взаимодействия 
медицинскими  работниками,  работниками  в  том  числе  организаций  дополнительного 
образования, социальной защиты.
Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи разделов ПКР, 
в  том  числе  в  "Индивидуальных  планах  коррекционно-развивающей  работы" 
обучающихся и рабочих программах специальных коррекционно-развивающих курсов и, 
при необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий, в программах 
учебных предметов и внеурочной деятельности обучающихся, во взаимодействии внутри 
образовательной  организации,  в  сетевом  взаимодействии  с  образовательными 
организациями  в  многофункциональном  комплексе,  а  также  с  образовательными 
организациями дополнительного образования, здравоохранения, социальной защиты.
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Рекомендуется планировать коррекционно-развивающую работу во всех организационных 
формах деятельности образовательной организации: на уроках и в процессе внеурочной 
деятельности. При организации дополнительного образования на основе адаптированных 
программ  разной  направленности  (например,  художественно-эстетической,  спортивно-
оздоровительной)  осуществляется  коррекционно-развивающая  работа  с  учетом  особых 
образовательных потребностей слепых обучающихся, их индивидуальных особенностей.
В  образовательной  организации,  с  учетом  особых  образовательных  потребностей 
слабовидящих  обучающихся,  педагогическими  работниками  совместно  со  всеми 
участниками  образовательных  отношений  могут  быть  разработаны  индивидуальные 
учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для обучающихся может 
осуществляться  при  дистанционной  поддержке  (с  учетом  возможностей  каждого 
обучающегося), а также поддержке тьютора образовательной организации.
III. Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
обеспечение  дифференцированного  подхода  в  обучении,  воспитании  и  коррекции  к 
слабовидящим  обучающимся,  с  учетом  зрительных  нарушений,  соблюдение  режима 
зрительных нагрузок;
обеспечение  психолого-педагогических  условий  обучения  и  воспитания  слабовидящих 
обучающихся,  в  том  числе  со  взрослыми  и  сверстниками  с  сохранным  зрением, 
коррекционно-развивающая направленность обучения и воспитания;
учет  индивидуальных  особенностей,  особых  образовательных,  социально-
коммуникативных,  абилитационно-реабилитационных  и  академических  потребностей 
слабовидящих обучающихся;
обеспечение обстановки психологического комфорта (в том числе в условиях совместного 
обучения со сверстниками с сохранным зрением);
использование  современных  тифлоинформационных  технологий,  тифлотехнических 
средств, устройств и приборов для оптимизации образовательного процесса и повышения 
его эффективности и доступности для слабовидящих обучающихся;
развитие  специальных  компетенций,  необходимых  для  подготовки  слабовидящих 
обучающихся  к  продолжению  образования,  профессиональной  самореализации  и 
включению в социум;
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;
создание специальных условий обучения, воспитания и коррекции, ориентированных на 
индивидуальные  потребности  слабовидящих  обучающихся,  учитывающих  зрительные 
возможности;
использование специальных методов, тифлопедагогических приемов и средств обучения;
включение  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.
Программно-методическое  обеспечение.  В  процессе  реализации  ПКР  могут  быть 
использованы:  диагностический  и  коррекционно-развивающий  инструментарий  для 
осуществления  психолого-педагогической  диагностики,  тифлопедагогического 
обследования, выявления сформированности компенсаторных навыков пространственной 
и  социально-бытовой  ориентировки,  тифлотехнических  навыков,  профдиагностики; 
рабочие  программы  курсов  коррекционно-развивающей  области,  индивидуальные 
программы  коррекционно-развивающей  работы  учителя-дефектолога  (тифлопедагога), 
учителя-логопеда, педагога-психолога и другие.

702



Кадровое обеспечение:
Коррекционно-развивающая  работа  осуществляется  специалистами  соответствующей 
квалификации  в  области  тифлопедагогики  и  тифлопсихологии,  имеющими 
специализированное  образование,  и  педагогами,  прошедшими  обязательную  курсовую 
или  другие  виды  профессиональной  подготовки.  Данное  направление  соответствует 
положениям организационного раздела ФАОП ООО.
Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой 
должности  должен  соответствовать  квалификационным  характеристикам  по 
соответствующей должности.
Обеспечивается  систематическое  повышение  квалификации  или  переподготовка 
работников образовательных организаций, реализующих АООП ООО (вариант 4.2).
Педагогические  работники  образовательной  организации,  реализующей  АООП  ООО 
(вариант  4.2),  должны  обладать  профессиональными  компетенциями  в  области 
организации и осуществления образовательно-коррекционной и воспитательной работы 
со  слепыми  обучающимися  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей, 
индивидуальных  особенностей,  проведения  мониторинга  достижения  обучающимися 
планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов, анализа и оценки 
полученных данных, подготовки учебно-методической документации.
Материально-техническое  обеспечение.  Материально-техническое  обеспечение 
предполагает  создание  материально-технической  базы,  позволяющей  обеспечить 
адаптивную  коррекционно-развивающую  среду  образовательной  организации, 
отвечающую особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся.
Для  реализации  специального  (коррекционного)  курса  "Тифлотехника"  необходимо 
следующее оборудование и программное обеспечение:
компьютерное  рабочее  место,  соответствующее  требованиям  действующего  ГОСТа  к 
типовому  специальному  компьютерному  рабочему  месту  для  инвалида  по  зрению; 
персональный  компьютер  или  ноутбук  со  специальным  программным  обеспечением: 
программа увеличения изображения на экране и несколько синтезаторов речи; цифровой 
планшет,  обеспечивающий  связь  с  интерактивной  доской  в  классе  (при  наличии),  с 
компьютером учителя; сенсорное мобильное устройство, оснащенное камерой с высоким 
разрешением  и  специальным  программным  обеспечением;  ручной  и  стационарный 
видеоувеличитель; фотокамера для сканирования плоскопечатных текстов, подключаемая 
к  компьютеру;  тифлофлешплеер  с  функцией  диктофона;  портативное  устройство  для 
чтения и прочее.
тактильная ориентировочная трость для ориентировки слепых; приборы, предназначенные 
для коррекционной работы по пространственной ориентировке ("Графика", "Ориентир"); 
сенсорные  мобильное  устройства,  оснащенные  камерой  с  высоким  разрешением, 
специальным  программным  обеспечением  (программы  увеличения  изображения  на 
экране)  и  навигационными  приложениями;  рельефные  карты  по  типу  "Карта-путь"  и 
"Карта-обозрение" и другое.
При  реализации  коррекционного  курса  "Социально-бытовая  ориентировка" 
рекомендуются следующие тифлотехнические средства, приборы и устройства:
дозаторы  зубной  пасты,  шампуня  и  крема;  мыльные  дозаторы;  специальные  иглы  и 
нитковдеватели;  "Говорящий"  определитель  цвета;  "Говорящая"  рулетка;  озвученный 
индикатор  уровня  жидкости;  кухонные  дозаторы  масла,  сыпучих,  жидких  и  других 
продуктов;  "Говорящая  мультиварка";  "Говорящие"  кухонные  и  напольные  весы; 
"Говорящий термометр"; "Говорящий" тонометр"; Глюкометр с рельефной индикацией; 
сенсорные  мобильные  устройства,  оснащенные  камерой  с  высоким  разрешением  и 
специальным  программным  обеспечением  (программы  увеличения  изображения  на 
экране), программами отслеживания транспорта и так далее.
Информационное обеспечение.

703



В образовательной организации должна быть создана информационная образовательная 
среда, отвечающая особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся. 
Адаптивная  информационная  образовательная  среда  для  слабовидящих  обучающихся 
представлена  специальным  программным  обеспечением  увеличения  изображения  на 
экране компьютера, цифрового планшета и смартфона, тифлотехническими устройствами, 
обеспечивающими  возможность  обработки  аудиофайлов  и  текстовых  документов, 
ручными и стационарными видеоувеличителями.
Обязательным  требованием  является  обеспечение  доступности  слабовидящим 
обучающимся,  официальных сайтов образовательной организации,  сетевых источников 
информации, информационно-методическим фондам.
Результатом  реализации  указанных  требований  является  создание  комфортной 
развивающей  образовательно-коррекционной  среды,  преемственной  по  отношению  к 
начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного 
общего  образования  слепых  обучающихся  с  учетом  их  особых  образовательных 
потребностей,  обеспечивающей  качественное  образование,  социальную  адаптацию, 
достижение  планируемых  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов, 
доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей).
IV. Планируемые результаты коррекционной работы
ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО 
с учетом особых образовательных потребностей слепых обучающихся.
Планируемые  результаты  ПКР  имеют  дифференцированный  характер  и  могут 
определяться индивидуальными программами развития обучающихся.
В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 
разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные), определяемые с 
учетом  индивидуальных  особенностей  каждого  обучающегося,  его  предыдущих 
индивидуальных достижений.
Планируемые результаты реализации ПКР включают:
описание  достижения  каждым  обучающимся  сформированности  конкретных  качеств 
личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к социальной адаптации 
в  обществе;  овладения  универсальными  учебными  действиями  (личностными, 
регулятивными,  познавательными,  коммуникативными);  достижения  планируемых 
предметных результатов образования и результатов коррекционно-развивающих курсов в 
соответствии  с  ПКР,  а  также  дополнительных  коррекционно-развивающих  занятий, 
рекомендованных  обучающемуся  ППк  образовательной  организации  с  учетом 
рекомендаций ПМПК и ИПРА;
анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации.
Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает:
проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования 
каждого  обучающегося  при  переходе  на  уровень  основного  общего  образования 
(стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже одного раза в  
полугодие;
систематическое  осуществление  педагогических  наблюдений  в  учебной  и  внеурочной 
деятельности;
проведение  мониторинга  социальной  ситуации  и  условий  семейного  воспитания 
(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие);
изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников 
и родителей (законных представителей), а также при взаимодействии с общественными 
организациями,  их  представителей  (проводится  при  переходе  на  уровень  основного 
общего образования, а также не реже одного раза в полугодие).
Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов ПКР проводится 
педагогическими работниками в том числе учителями-дефектологами (тифлопедагогами), 
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педагогом-психологом,  социальным  педагогом,  учителями-предметниками,  классными 
руководителями, воспитателями.
В  процессе  изучения  результатов  ПКР  используются  диагностические  методики  и 
материалы  мониторинга,  разрабатываемые  каждым  педагогическим  работником 
образовательной организации в соответствии с его функциональными обязанностями, а 
также портфолио достижений обучающегося.
При оценивании результатов коррекционной работы может использоваться накопительная 
оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений обучающегося, оценка на 
основе  его  портфолио  достижений,  а  также  оценка  в  соответствии  с  критериями, 
определенными в каждой методике психолого-педагогического обследования.
Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной группой 
и может выражаться в уровневой шкале, например: 3 балла - значительная динамика, 2 
балла  -  удовлетворительная  динамика,  1  балл  -  незначительная  динамика,  0  баллов  - 
отсутствие динамики.
Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает ППк 
образовательной  организации  на  основе  анализа  материалов  комплексного  изучения 
каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения.

2.4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
Целевой раздел
Рабочая  программа  воспитания  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного 
учреждения  «Успенская  средняя  общеобразовательная  школа»  (далее  –  Программа) 
направлена  на  приобщение  обучающихся  к  российским  традиционным  духовным 
ценностям,  правилам  и  нормам  поведения  в  российском  обществе,  так  же  решение 
проблем  гармоничного  вхождения  школьников  в  социальный  мир  и  налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 
программы  МБОУ  «Успенская  СОШ»  и  призвана  помочь  всем  участникам 
образовательного  процесса  реализовать  воспитательный  потенциал  совместной 
деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 
Вместе  с  тем,  Программа  призвана  обеспечить  достижение  обучающимся  личностных 
результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 
готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 
социально-значимые  качества  личности;  активное  участие  в  социально-значимой 
деятельности школы.
Рабочая  программа  воспитания  реализуется  в  единстве  урочной  и  внеурочной 
деятельности, осуществляемой МБОУ «Успенская СОШ» совместно с семьей и другими 
институтами воспитания.
Анализ воспитательного процесса
Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 
самой  школой  направлениям  и  проводится  с  целью  выявления  основных  проблем 
школьного воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы с привлечением (при необходимости 
и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 
экспертов.
Основными  принципами,  на  основе  которых  осуществляется  самоанализ  
воспитательной работы в школе, являются:
-  принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,  ориентирующий 
экспертов  на  уважительное  отношение  как  к  обучающимся,  так  и  к  педагогам, 
реализующим воспитательный процесс;
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- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие  деятельности,  характер  общения  и  отношений  между  школьниками  и 
педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 
на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 
своей  воспитательной  работы,  адекватного  подбора  видов,  форм  и  содержания  их 
совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 
результат  как  социального  воспитания  (в  котором школа  участвует  наряду  с  другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными  направлениями  анализа  организуемого  в  школе  воспитательного  процесса 
могут быть следующие.
Направление 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  динамика 
личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 
по  воспитательной работе  с  последующим обсуждением его  результатов  на  заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.
Способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,  социализации  и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 
-  какие  прежде  существовавшие  проблемы личностного  развития  школьников  удалось 
решить за минувший учебный год; 
- какие проблемы решить не удалось и почему; 
- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 
коллективу.
Направление 2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и  
взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными  
руководителями, активом школьников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 
школы.
Способами  получения  информации  о  состоянии  организуемой  в  школе  совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 
педагогами,  лидерами  ученического  самоуправления,  при  необходимости  – их  
анкетирование.  Полученные  результаты  обсуждаются  на  заседании  методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством:
- проводимых общешкольных ключевых дел;
- совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- организуемой в школе внеурочной деятельности;
- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- существующего в школе ученического самоуправления;
- функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
- проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
- профориентационной работы школы;
- работы школьных медиа;
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- организации предметно-эстетической среды школы;
- взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы на уровне начального 
общего образования является  перечень выявленных проблем,  над которыми предстоит 
работать  педагогическому  коллективу,  и  проект  направленных  на  это  управленческих 
решений.
Особенности воспитательного процесса, организуемого в ОУ
Процесс воспитания в МБОУ «Успенская СОШ» основывается на следующих  принципах:
-  приоритет безопасности ребенка -  неукоснительное соблюдение законности и прав 
семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так 
же при нахождении его в образовательной организации;
-  совместное  решение  личностно  и  общественно  значимых  проблем -  личностные 
иобщественные  проблемы  являются  основными  стимулами  развития  школьника,  а 
воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, 
организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 
предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;
-  системно  -  деятельностная  организация  воспитания -  интеграция  содержания 
различных  видов  деятельности  обучающихся  осуществляется  на  основе  базовых 
национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания 
как условия его эффективности;
-  полисубъектность  воспитания  и  социализации -  обучающийся  включены  в 
различныевиды  социальной,  информационной,  коммуникативной  активности,  в 
содержании  которых  присутствуют  разные,  нередко  противоречивые  ценности  и 
мировоззренческие  установки,  поэтому  деятельность  нашего  образовательного 
учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-педагогического 
партнерства является ведущей,  определяющей ценности,  содержание,  формы и методы 
воспитания  и  социализации  обучающихся  в  учебной,  вне  учебной,  внешкольной, 
общественно значимой деятельности; 
-  событийность  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 
школедетско-взрослых общностей,  которые бы объединяли детей ипедагогов яркими и 
содержательными  событиями,  общими  совместными  делами  как  предмета  совместной 
заботы и взрослых, и детей; 
-  ориентация  на  идеал -  воспитание  всегда  ориентировано  на  определенный  идеал, 
который
являет  собой  высшую  цель  стремлений,  деятельности  воспитания  и  самовоспитания, 
духовно-нравственного  развития  личности.  В  нашей  школе  формирование  жизненных 
идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско - патриотического 
воспитания,  музейной  педагогике,  что  позволяет  обучающимся  сопоставить  свои 
жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала;
психологическая  комфортная  среда -  ориентир  на  создание  в 
образовательнойорганизации  для  каждого  ребенка  и  взрослого  позитивных  эмоций  и 
доверительных отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;
следование  нравственному  примеру -  содержание  учебного  процесса  вне  учебной 
ивнешкольной  деятельности  наполняется  примерами  нравственного  поведения,  особое 
значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 
внешний вид, культура общения и т.д.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабочей программы 
воспитания.
Рабочая  программа  воспитания  реализуется  в  единстве  урочной  и  внеурочной 
деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания.
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Современный  национальный  воспитательный  идеал –  это  высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную,  осознающий  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны, 
укорененный  в  духовных  и  культурных  традициях  многонационального  народа 
Российской Федерации. 
Базовые  ценности нашего  общества -  семья,  труд,  отечество,  природа,  мир,  знания, 
культура, здоровье, человек).
Процесс  воспитания  в  школе  основывается  на  следующих  принципах  взаимодействия  
педагогических работников и обучающихся:
-  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося,  соблюдения 
конфиденциальности  информации  об  обучающемся  и  семье,  приоритета  безопасности 
обучающегося при нахождении в школе;
-  ориентир  на  создание  в  школе  психологически  комфортной  среды  для  каждого 
обучающегося  и  взрослого,  без  которой  невозможно  конструктивное  взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников; 
-  реализация  процесса  воспитания  главным  образом  через  создание  в  школе  детско-
взрослых общностей,  которые объединяют обучающихся и  педагогических работников 
яркими  и  содержательными  событиями,  общими  позитивными  эмоциями  и 
доверительными отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 
предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;
-  системность,  целесообразность  и  нешаблонность  воспитания  как  условия  его 
эффективности.
Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 
-  стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы  школы  являются  ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогических работников;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
других  совместных  дел  педагогических  работников  и  обучающихся  является 
коллективная  разработка,  коллективное  планирование,  коллективное  проведение  и 
коллективный анализ их результатов;
-  в  школе  создаются  такие  условия,  при  которых  по  мере  взросления  обучающегося 
увеличивается  и  его  роль  в  совместных  делах  (от  пассивного  наблюдателя  до 
организатора);
-  в  проведении  общешкольных  дел  отсутствует  соревновательность  между  классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, 
а также их социальная активность; 
-  педагогические  работники  школы  ориентированы  на  формирование  коллективов  в 
рамках  школьных  классов,  кружков,  студий,  секций  и  иных  детских  объединений,  на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 
по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции;
- другая информация.
Цель воспитания в школе исходит из воспитательного идеала, а также основывается на 
базовых для нашего общества ценностях.
Цель воспитания в школе:
- усвоение  обучающимися  знаний  основных  норм,  которые  общество  выработало  на 
основе базовых ценностей (т.е., в усвоении ими социально значимых знаний); 
- в  развитии  позитивных  отношений  обучающихся  к  базовым  ценностям  этим 
общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений);
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- в  приобретении  обучающимися  соответствующего  этим  ценностям  опыта  поведения, 
опыта  применения  сформированных  знаний  и  отношений  на  практике  (т.е.  в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Задачи воспитания:
- реализовывать  воспитательные  возможности  общешкольных  ключевых  дел, 
поддерживать  традиции  их  коллективного  планирования,  организации,  проведения  и 
анализа в школьном сообществе;
- реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
- вовлекать  обучающихся  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные  объединения, 
работающие  по  школьным  программам  внеурочной  деятельности,  реализовывать  их 
воспитательные возможности;
- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 
- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и 
на уровне классных сообществ; 
- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций;
- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал;
- организовывать профориентационную работу с обучающимися;
- развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и  реализовывать  ее  воспитательные 
возможности;
- организовать  работу  с  семьями  обучающихся,  их  родителями  или  законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся.
Приоритеты в воспитании младших школьников
Целевой  приоритет: создание  благоприятных  условий  для  усвоения  обучающимися 
социально  значимых  знаний  –  знаний  основных  норм  и  традиций  того  общества,  в 
котором они живут. 
Наиболее важные нормы и традиции на уровне НOO: 
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 
для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим;
- быть  трудолюбивым,  следуя  принципу  «делу  -  время,  потехе  -  час»  как  в  учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
заботиться  о  своих домашних питомцах и,  по  возможности,  о  бездомных животных в 
своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 
леса, водоемы);
- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 
не прибегая к силе; 
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
- уметь  сопереживать,  проявлять  сострадание  к  попавшим  в  беду;  стремиться 
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых,  по  мере  возможности  помогать  нуждающимся  в  этом  людям;  уважительно 
относиться  к  людям  иной  национальной  или  религиозной  принадлежности,  иного 
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
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- быть  уверенным  в  себе,  открытым  и  общительным,  не  стесняться  быть  в  чем-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 
важности  следования  им  имеет  особое  значение  для  обучающегося  этого  возраста, 
поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 
систему общественных отношений. 
Выделение  в  общей  цели  воспитания  младших  школьников  целевых  приоритетов, 
связанных  с  их  возрастными  особенностями,  не  означает  игнорирования  других 
составляющих общей цели воспитания.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 
и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.
 Направления  воспитания
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 
ФГОС  СОО  и  отражает  готовность  обучающихся  руководствоваться  ценностями  и 
приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части:
Гражданского  воспитания,  способствующего  формированию  российской  гражданской 
идентичности,  принадлежности  к  общности  граждан  Российской  Федерации,  к  народу 
России  как  источнику  власти  в  Российском  государстве  и  субъекту  тысячелетней 
российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 
России, правовой и политической культуры.
-Патриотического  воспитания,  основанного  на  воспитании  любви  к  родному  краю, 
Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 
формирование  российского  национального  исторического  сознания,  российской 
культурной идентичности.
-  Духовно-нравственного воспитания на основе духовнонравственной культуры народов 
России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 
семейных  ценностей;  воспитание  честности,  доброты,  милосердия,  справедливости, 
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков.
- Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 
основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства.
-  Физического  воспитания,  ориентированного  на  формирование  культуры  здорового 
образа  жизни  и  эмоционального  благополучия  -  развитие  физических  способностей  с 
учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 
и социальной среде, чрезвычайных ситуациях.
-  Трудового  воспитания,  основанного  на  воспитании  уважения  к  труду,  трудящимся, 
результатам  труда  (своего  и  других  людей),  ориентации  на  трудовую  деятельность, 
получение  профессии,  личностное  самовыражение  в  продуктивном,  нравственно 
достойном  труде  в  российском  обществе,  достижение  выдающихся  результатов  в 
профессиональной деятельности.
- Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 
ответственного,  бережного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  на  основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 
природы, окружающей среды.
- Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 
себя  и  других  людей,  природы  и  общества,  к  получению  знаний,  качественного 
образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей.
Содержательный раздел
Уклад образовательной организации.
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МБОУ  «Успенская  СОШ»   является  федеральным  государственным  бюджетным 
образовательным учреждением среднего  общего образования. Организационно-правовая 
форма – бюджетное учреждение.
МБОУ «Успенская  СОШ»  -  это  открытая  социально-педагогическая  система,  которая 
успешно действует при взаимодействии всех участников образовательного процесса как 
равноправных  партнеров,  которые  стремятся  к  межличностному  общению,  широкому 
социальному  сотрудничеству,  создавая  определенный  уклад  школьной  жизни, 
способствующий  формированию  личности  школьника  –  с  набором  компетентностей, 
определенных новыми образовательными стандартами. Ядром школьной жизни является 
система  ценностей,  обеспечивающая  объединение  всех   направлений  деятельности 
школы, всех образовательных процессов вокруг решения главной задачи – образование 
человека, переход от непосредственного воздействия на человека к формированию среды, 
в которой обучающиеся и педагоги реализуются как личности.
Исторические  сведения:  В  1905  году  в  Успенке  была  открыта  церковно-приходская 
школа, которая состояла из 3 классов.  В 1935 году в селе уже была  семилетняя  школа. С  
1959 года  школа в Успенке восьмилетняя.  Большое здание школы было построено в 1960 
году.
Миссия  учреждения заключается  в  удовлетворении  потребностей  личности  в 
интеллектуальном, нравственном развитии и ориентации на различные (высшее, средне-
техническое, средне-специальное и др.) формы самоопределения на рынке труда.
Основными образовательными  целями  являются:
-организация  образовательной  деятельности,  формирование  условий  для  модернизации 
образовательной  деятельности  и  удовлетворения  потребностей  граждан,  общества  и 
рынка  труда  в  качественном  образовании  путем  интеграции  технологий  обучения  и 
здоровьесбережения,  обновления  структуры  и  содержания  образования,  практической 
направленности образовательных программ;
-формирование  общей  культуры  личности  обучающегося  на  основе  усвоения 
обязательного  минимума  содержания  основных  общеобразовательных  программ,  их 
адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 
освоения профессиональных образовательных программ;
-воспитание гражданственности,  трудолюбия,  уважение к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
В  МБОУ  «Успенская  СОШ»   является  участником  Общероссийской  общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российского движения школьников», 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование», 
проектов «Доступная среда», «Точка роста». 
Базовые принципы формирования уклада школы: 
1)  личностная  ориентация  образования  (обеспечивает  формирование  и  развитие 
личностных особенностей субъектов образования); 
2) субъектность (обеспечивает возможность организации педагогического взаимодействия 
в формате «Человек созидает Человека»; 
3) совместная деятельность (сотрудничество и сотворчество обучающихся, педагогов и 
родителей); 
4)  целостность  образовательного  процесса  (взаимосвязь  локальных  проявлений 
педагогического целеполагания); 
5)  вариативность  (сочетание  инвариантных  требований  к  содержанию  образования  с 
индивидуальным подходом к каждому школьнику); 
6)  открытость  содержания  образования  (обеспечение  гармоничного  взаимодополнения 
воспитательных усилий различных социальных институтов общества).
ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  осуществляется  в  рамках  
следующих направлений воспитательной работы школы:
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- гражданско-патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- эстетическое воспитание;
- физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального 
благополучия;
- трудовое воспитание;
- экологическое воспитание;
- ценности научного познания.
Данные направления будут реализованы через систему модулей:
1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
2. Модуль «Классное руководство».
3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности».
4. Модуль «Школьный урок».
5. Модуль «Самоуправление».
6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы».
7. Модуль «Профориентация».
8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды».
9. Модуль «Работа с родителями».
1) Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие  большая  часть  школьников  и  которые  обязательно  планируются,  готовятся, 
проводятся  и  анализируются  совестно  педагогами  и  детьми.  Для  этого  в  школе 
используются следующие формы работы.
Виды и формы деятельности
На внешкольном уровне:
-  социальные  проекты  –  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые  школьниками  и 
педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 
окружающего социума;
-  муниципальные  методические  площадки  для  обучающихся  и  педагогов  по  развитию 
ученического самоуправления;
- дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 
обсуждаются поведенческие,  нравственные,  социальные,  проблемы,  касающиеся жизни 
школы и поселка;
-проводимые  для  жителей  села  и  организуемые  совместно  с  родителями  учащихся 
спортивные, творческие состязания,  праздники и др.,  которые открывают возможности 
для  творческой  самореализации  школьников  и  включают  их  в  деятельную  заботу  об 
окружающих;
- другое.
На школьном уровне:
-  общешкольные  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие  дела  и  мероприятия 
(театрализованные,  музыкальные,  литературные  и  т.п.),  связанные  со  значимыми  для 
детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и  на уровне села, 
региона, России, в которых участвуют все классы школы;
-  торжественные  ритуалы,  связанные  с  переходом  учащихся  на  следующий  уровень 
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 
развивающие  школьную  идентичность  детей,  а  так  же  связанные  с  героико-
патриотическим воспитанием;
-  капустники  -  театрализованные  выступления  педагогов,  родителей  и  школьников  с 
элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни младших школьников 
и  учителей.  Они  создают  в  школе  атмосферу  творчества  и  неформального  общения, 
способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы;
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- церемонии награждения младших школьников и педагогов за активное участие в жизни 
школы,  защиту  чести  школы  в  конкурсах,  соревнованиях,  олимпиадах,  значительный 
вклад  в  развитие  школы.  Это  способствует  поощрению социальной  активности  детей, 
развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу;
- другое.
На уровне классов:
-  выбор  и  делегирование  представителей  классов  в  общешкольные  органы 
самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел;
- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;
- проведение в рамках класса итогового анализа младшими школьниками общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 
уровне общешкольных советов дела;
- другое.
На индивидуальном уровне:
-  вовлечение,  по  возможности,  каждого  ребенка  в  ключевые  дела  школы  в  одной  из 
возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел;
- наблюдение  за  поведением  ребенка  в  ситуациях  подготовки,  проведения  и  анализа 
ключевых  дел,  за  его  отношениями  со  сверстниками,  старшими  и  младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,  через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы;
- другое.
2) Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 
наставник, тьютор и т.п.):
- организует работу с коллективом класса;
- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
- работу с учителями, преподающими в данном классе; 
- работу с родителями учащихся или их законными представителями.
Виды и формы деятельности
Работа с классным коллективом:
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 
с  учащимися  вверенного  ему  класса  (познавательной,  трудовой,  спортивно-
оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой,  профориентационной 
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 
установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
-  проведение  классных  часов  как  часов  плодотворного  и  доверительного  общения 
педагога и младших школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 
личности  ребенка,  поддержки  активной  позиции  каждого  ребенка  в  беседе, 
предоставления  школьникам  возможности  обсуждения  и  принятия  решений  по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.
-  сплочение  коллектива  класса  через:  игры  и  тренинги  на  сплочение  и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 
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классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 
включающие  в  себя  подготовленные  ученическими  микрогруппами  поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 
вечера,  дающие  каждому  школьнику  возможность  рефлексии  собственного  участия  в 
жизни класса.
-  выработка  совместно  со  школьниками  законов  класса,  помогающих  детям  освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;
- другое.
Индивидуальная работа с учащимися:
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за их 
поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, 
в  играх,  погружающих  ребенка  в  мир  человеческих  отношений,  в  организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются  с  результатами  бесед  классного  руководителя  с  родителями  школьников,  с 
преподающими в  его  классе  учителями,  а  также  (при  необходимости)  -  со  школьным 
психологом.
-  поддержка  ребенка  в  решении  важных  для  него  жизненных  проблем  (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость и т.п.), когда каждая 
проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую 
они совместно стараются решить.
-  индивидуальная  работа  со  школьниками  класса,  направленная  на  заполнение  ими 
личных  портфолио,  в  которых  дети  не  просто  фиксируют  свои  учебные,  творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи.
-  мотивация  ребенка  на  участие  в  жизни  класса,  школы,  на  участие  в  общественном 
детском/молодежном движении и самоуправлении;
- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном 
и олимпиадном движении;
-  коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы  с  ним,  его  родителями  или 
законными  представителями,  с  другими  учащимися  класса;  через  включение  в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе;
- другое.
Работа с учителями, преподающими в классе:
-  регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися;
- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на младших школьников;
-  привлечение  учителей  к  участию  во  внутриклассных  делах,  дающих  педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке;
-  привлечение учителей к  участию в  родительских собраниях класса  для  объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей;
- другое.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 
жизни класса в целом;
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-  помощь  родителям  младших  школьников  или  их  законным  представителям  в 
регулировании  отношений  между  ними,  администрацией  школы  и  учителями-
предметниками;
-  организация  родительских  собраний,  происходящих  в  режиме  обсуждения  наиболее 
острых проблем обучения и воспитания младших школьников;
-  создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов,  участвующих  в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей;
-  привлечение  членов  семей  младших  школьников  к  организации  и  проведению  дел 
класса;
-  организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,  соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы;
- другое.
3) Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности  осуществляется 
преимущественно через следующие виды и формы деятельности:
Виды и формы деятельности:
-  вовлечение  младших  школьников  в  интересную  и  полезную  для  них  деятельность, 
которая  предоставит  им  возможность  самореализоваться  в  ней,  приобрести  социально 
значимые  знания,  развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития  социально 
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые  могли  бы  объединять  детей  и  педагогов  общими  позитивными  эмоциями  и 
доверительными отношениями друг к другу;
-  создание  в  детских  объединениях  традиций,  задающих  их  членам  определенные 
социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
рамках следующих выбранных младшими школьниками ее видов.
Познавательная  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности,  направленные  на 
передачу  младшим  школьникам  социально  значимых  знаний,  развивающие  их 
любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 
экологическим,  гуманитарным  проблемам  нашего  общества,  формирующие  их 
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
Художественное  творчество. Курсы  внеурочной  деятельности,  создающие 
благоприятные  условия  для  просоциальной  самореализации  младших  школьников, 
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 
умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения младших школьников к 
культуре и их общее духовно-нравственное развитие.
Проблемно-ценностное  общение.  Курсы  внеурочной  деятельности,  направленные  на 
развитие  коммуникативных  компетенций  младших  школьников,  воспитание  у  них 
культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.
Туристско-краеведческая  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности, 
направленные на воспитание у младших школьников любви к своему краю, его истории, 
культуре,  природе,  на  развитие  самостоятельности  и  ответственности  школьников, 
формирование у них навыков самообслуживающего труда.
Спортивно-оздоровительная  деятельность. Курсы  внеурочной  деятельности, 
направленные на физическое развитие младших школьников,  развитие их ценностного 
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отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 
воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.
Трудовая  деятельность. Курсы  внеурочной  деятельности,  направленные  на  развитие 
творческих  способностей  младших  школьников,  воспитание  у  них  трудолюбия  и 
уважительного отношения к физическому труду.
Игровая  деятельность. Курсы внеурочной  деятельности,  направленные  на  раскрытие 
творческого,  умственного и физического потенциала младших школьников,  развитие у 
них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.
4) Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока на уровне НОО 
предполагает следующую деятельность. 
Виды и формы деятельности:
-  установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками, 
способствующих позитивному восприятию младшими школьниками требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;
- побуждение младших школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;
-  привлечение  внимания  младших  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на 
уроках  явлений,  организация  их  работы  с  получаемой  на  уроке  социально  значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 
по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
-  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета  через 
демонстрацию  обучающимся  примеров  ответственного,  гражданского  поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих  познавательную  мотивацию  младших  школьников;  дидактического 
театра,  где  полученные  на  уроке  знания  обыгрываются  в  театральных  постановках; 
дискуссий,  которые  дают  учащимся  возможность  приобрести  опыт  ведения 
конструктивного  диалога;  групповой  работы  или  работы  в  парах,  которые  учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
-  включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать  мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
-  организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных  учащихся  над  их 
неуспевающими одноклассниками, дающего младшим школьникам социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности младших школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст  обучающимся  возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного  отношения  к  чужим  идеям,  оформленным  в  работах  других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения;
- другое.
5) Модуль «Самоуправление»
Детское  самоуправление  в  школе  на  уровне  НОО  осуществляется  в  форме  детско-
взрослого самоуправления.
Виды и формы деятельности:
На уровне школы:
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- через  деятельность  выборного  Совета  учащихся,  создаваемого  для  учета мнения 
школьников  по  вопросам  управления  образовательной  организацией  и  принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
-  через  работу  постоянно  действующего  школьного  актива,  инициирующего  и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);
- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
- другое.
На уровне классов:
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 
(например,  старост,  дежурных  командиров),  представляющих  интересы  класса  в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей;
-  через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих  за  различные 
направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел);
- другое.
На индивидуальном уровне:
-  через  вовлечение  младших школьников  в  планирование,  организацию,  проведение  и 
анализ общешкольных и внутриклассных дел;
- через реализацию младшими школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п.;
- другое.
6) Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии,  экспедиции,  походы  помогают  младшему  школьнику  расширить  свой 
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 
среде,  научиться  уважительно  и  бережно  относиться  к  ней,  приобрести  важный опыт 
социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 
На  экскурсиях,  в  экспедициях,  в  походах  создаются  благоприятные  условия  для 
воспитания  у  подростков  самостоятельности  и  ответственности,  формирования  у  них 
навыков  самообслуживающего  труда,  преодоления  их  инфантильных  и  эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 
Эти  воспитательные  возможности  реализуются  в  рамках  следующих  видов  и  форм 
деятельности.
Виды и формы деятельности:
-  регулярные пешие прогулки,  экскурсии или походы выходного  дня,  организуемые в 
классах их классными руководителями и родителями младших школьников: в музей, на 
предприятие, на природу; 
-  литературные,  исторические,  биологические  экспедиции,  организуемые  учителями  и 
родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 
проживавших  здесь  российских  младших  поэтов  и  писателей,  произошедших  здесь 
исторических  событий,  имеющихся  здесь  природных  и  историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны;
-  турслет  с  участием  команд,  сформированных  из  педагогов,  детей  и  родителей 
школьников,  включающий  в  себя,  например:  соревнование  по  технике  пешеходного 
туризма,  соревнование  по  спортивному  ориентированию,  конкурс  на  лучшую 
топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 
туристской  кухни,  конкурс  туристской  песни,  конкурс  благоустройства  командных 
биваков, комбинированную эстафету;
- другое.
7) Модуль «Профориентация»
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Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по  направлению «профориентация» 
включает  в  себя  профессиональное  просвещение  младших  школьников;  консультации 
психолога  по  вопросу  способностей,  склонностей;  организацию  знакомства  младших 
школьников с профессиями в игровой форме. 
Виды и формы деятельности:
- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
-  профориентационные  игры:  симуляции,  деловые  игры,  квесты,  решение  кейсов 
(ситуаций,  в  которых  необходимо  принять  решение,  занять  определенную  позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах  и  недостатках  той  или  иной  интересной  младшим  школьникам 
профессиональной деятельности;
-  экскурсии  на  предприятия  села,  города,  района,   дающие  школьникам  начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 
эти профессии;
-  освоение  школьниками  основ  профессии  в  рамках  различных  курсов  по  выбору, 
включенных  в  основную  образовательную  программу  школы,  или  в  рамках  курсов 
дополнительного образования;
-  участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов,  созданных  в  сети 
интернет:  просмотр  лекций,  решение  учебно-тренировочных  задач,  участие  в  мастер-
классах, посещение открытых уроков («Проектория»);
- индивидуальные консультации психолога для младших школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
- другое.
8) Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 
организации,  обогащает  внутренний мир  ученика,  способствует  формированию у  него 
чувства  вкуса  и  стиля,  создает  атмосферу  психологического  комфорта,  поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через различные 
виды и формы работы. 
Виды и формы деятельности:
- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 
хорошим средством разрушения негативных установок младших школьников на учебные 
и внеучебные занятия;
-  размещение  на  стенах  школы  регулярно  сменяемых  экспозиций:  творческих  работ 
школьников,  позволяющих  им  реализовать  свой  творческий  потенциал,  а  также 
знакомящих их  с  работами друг  друга;  картин определенного  художественного  стиля, 
знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 
об  интересных  событиях,  происходящих  в  школе  (проведенных  ключевых  делах, 
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);
- озеленение пришкольной территории
-  благоустройство  классных  кабинетов,  осуществляемое  классными  руководителями 
вместе  с  обучающимся  и  своих  классов,  позволяющее  обучающимся  проявить  свои 
фантазию  и  творческие  способности,  создающее  повод  для  длительного  общения 
классного руководителя со своими обучающимися;
-  благоустройство  классных  кабинетов,  осуществляемое  классными  руководителями 
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 
творческие  способности,  создающее  повод  для  длительного  общения  классного 
руководителя со своими детьми;
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-  событийный  дизайн  –  оформление  пространства  проведения  конкретных  школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
собраний, конференций и т.п.);
- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 
(флаг  школы,  гимн школы,  эмблема школы,  логотип,  элементы школьного  костюма и 
т.п.),  используемой  как  в  школьной  повседневности,  так  и  в  торжественные  моменты 
жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 
ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;
-  регулярная  организация  и  проведение  конкурсов  творческих  проектов  по 
благоустройству различных участков пришкольной территории;
- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 
традициях, правилах;
- другие.
9) Модуль «Работа с родителями»
Работа  с  родителями  или  законными  представителями  младших  школьников 
осуществляется  для  более  эффективного  достижения  цели  воспитания,  которое 
обеспечивается  согласованием  позиций  семьи  и  школы  в  данном  вопросе.  Работа  с 
родителями  или  законными  представителями  школьников  осуществляется  в  рамках 
следующих видов и форм деятельности.
Виды и формы деятельности:
На групповом уровне:
- Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в 
управлении  образовательной  организацией  и  решении  вопросов  воспитания  и 
социализации их детей;
-  семейные  клубы,  предоставляющие  родителям,  педагогам  и  детям  площадку  для 
совместного проведения досуга и общения;
-  родительские  гостиные,  на  которых  обсуждаются  вопросы  возрастных  особенностей 
детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 
мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;
-  родительские дни,  во время которых родители могут посещать школьные учебные и 
внеурочные  занятия  для  получения  представления  о  ходе  учебно-воспитательного 
процесса в школе;
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников;
- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;
-  родительские  форумы  при  школьном  интернет-сайте,  на  которых  обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов;
- другие.
На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
-  помощь  со  стороны  родителей  в  подготовке  и  проведении  общешкольных  и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
-  индивидуальное  консультирование  c  целью  координации  воспитательных  усилий 
педагогов и родителей;
- другие.
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СИСТЕМА  ПООЩРЕНИЙ  СОЦИАЛЬНОЙ  УСПЕШНОСТИ  И  ПРОЯВЛЕНИЙ 
АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Система поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о поощрении обучающихся 
МБОУ «Успенская СОШ».

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Организационный раздел АОП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2)
Учебный план начального общего образования слабовидящих обучающихся фиксирует 
общий объем нагрузки, максимальный объем 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  состоит  из  двух  частей  -  обязательной  части  и  части,  формируемой 
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 
предметных  областей,  которые  должны  быть  реализованы  во  всех  имеющих 
государственную  аккредитацию  образовательных  организациях,  реализующих  АООП 
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НОО для слабовидящих обучающихся, и учебное время, отводимое на их изучение по 
годам обучения.
Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое 
обеспечивает  достижение  важнейших  целей  современного  начального  общего 
образования:
формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным и 
этнокультурным ценностям;
готовность  слабовидящих обучающихся  к  продолжению образования  на  последующем 
уровне основного общего образования;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях;
личностное  развитие  слабовидящего  обучающегося  в  соответствии  с  его 
индивидуальностью;
минимизацию  негативного  влияния  слабовидения  на  развитие  обучающегося  и 
профилактику возникновения вторичных отклонений.
Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по каждому 
предмету,  курсу  коррекционно-развивающей  области  (проектная  деятельность, 
практические занятия, экскурсии).
Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: Русский язык, Литературное 
чтение,  Математика,  Окружающий  мир,  Изобразительное  искусство,  Музыка,  Труд 
(технология), Физическая культура (Адаптивная физическая культура).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает:
факультативные  курсы,  обеспечивающие  реализацию  индивидуальных  особых 
образовательных потребностей слабовидящих обучающихся;
внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы, как 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное, и обеспечивающую личностное развитие слабовидящих обучающихся;
коррекционно-развивающую  область,  коррекционные  курсы  которой  направлены  на 
минимизацию негативного влияния слабовидения на результат обучения и профилактику 
возникновения вторичных отклонений в развитии.
Коррекционно-развивающая  область  включает  следующие  коррекционные  курсы: 
социально-бытовую ориентировку, предметно-пространственную ориентировку, развитие 
зрительного  восприятия,  развитие  коммуникативной  деятельности,  ритмику,  которые 
являются  обязательными  и  проводятся  в  форме  групповых  и  индивидуальных 
коррекционных занятий.
Образовательная  организация  вправе  самостоятельно  определять  технологии,  способы 
организации  деятельности  обучающихся  в  процессе  освоения  курсов  коррекционно-
развивающей области.
Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учебную 
нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за 
счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-
образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока 
обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований).
Набор  учебных  предметов,  их  соотношение  по  годам  обучения  предусматривает 
оптимальную  нагрузку  обучающихся  на  каждом  году  обучения,  обеспечивает 
качественное усвоение учебных предметов.
Продолжительность урока во 2 - 5-х классах - 40 минут, в 1 дополнительном и 1 классе -  
35 минут в 1 полугодии, 40 минут - во 2 полугодии. Продолжительность перемен между 
уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 минут.
Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 дополнительном и 
1 классе - 35 минут в 1 полугодии, 40 минут - во 2 полугодии, во 2 - 5 классах - 40 минут. 
Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет 20 минут.
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С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной нагрузки 
в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В 1 классе каждый 
день проводится 3 урока. Во время прогулки, динамической паузы происходит уточнение 
первоначальных математических представлений, используются упражнения по развитию 
нарушенного зрения. Домашние задания даются с учетом индивидуальных возможностей 
обучающихся.  В  1-м  классе  обучение  осуществляется  без  обязательных  домашних 
заданий,  следовательно,  без  записей  в  классном  журнале.  Допустимо  предлагать 
первоклассникам  только  творческие  задания  познавательного  характера,  выполняемые 
исключительно  по  желанию  обучающихся.  Цель  таких  заданий  -  формирование  у 
обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной домашней работе. В 1-
й  четверти  возможны  только  задания  организационного  характера  (приготовить  и 
принести завтра  к  уроку спортивную форму,  природный материал).  Во 2-й  четверти - 
познавательные  задания,  для  выполнения  которых  не  требуется  специально 
организованного  рабочего  места.  С  3-й  четверти  допустимо  завершение  в  домашних 
условиях  работы,  начатой  в  классе  (за  исключением  предмета  "Труд  (технология)"). 
Общее время на их выполнение не должно превышать 15 минут.
Со  второго  класса  задания  по  предметам  рекомендуется  предлагать  по  принципу 
"минимакс": часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию 
обучающегося.  Время  выполнения  домашнего  задания  не  должно  превышать  границ, 
которые  предусмотрены  Гигиеническими  нормативами  и  Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. Общее время выполнения заданий по всем учебным 
предметам (вместе с чтением) в 3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), в 4 и 5-х классах - до 
2 часов (120 минут).
Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности (в 
том  числе  коррекционно-развивающей  области).  Между  последним  уроком  и  началом 
внеурочной  деятельности  рекомендуется  устраивать  перерыв  продолжительностью  не 
менее 45 минут.
Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет 
не  более  10  часов (в  том числе  из  них не  менее  5  часов в  неделю на  коррекционно-
развивающую  область  в  течение  всего  срока  обучения  на  уровне  начального  общего 
образования) и определяется приказом образовательной организации (пункт Санитарно-
эпидемиологических требований).

Учебный план АОП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2)

Предметные области
Учебные предметы (учебные 
курсы)

Количество  часов  в 
неделю

I II III IV V Всего

Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык 5 5 4 4 4 22

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19

Иностранный язык Иностранный язык - - 2 2 2 6

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 20

Обществознание  и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 1 1 8

Основы религиозных культур 
и светской этики

Основы  религиозных  культур 
и светской этики

- - - - 1 1
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Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5

Музыка 1 1 1 1 1 5

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 1 5

Физическая культура
Физическая  культура 
(Адаптивная  физическая 
культура)

3 3 3 3 3 15

Итого 21 21 22 21 21 106

Часть,  формируемая  участниками  образовательных 
отношений

- 2 1 2 2 7

Занимательная метематика 1 1 1 3

Чтение. Работа с текстом 1 1 1 1 4

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе) в соответствии с санитарными правилами и 
нормами

21 23 23 23 23 113

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 50

обязательные занятия по программе коррекционной работы 5 5 5 5 5 25

Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 1 1 5

Пространственная ориентировка 1 1 1 1 1 5

Развитие зрительного восприятия 1 1 1 1 1 5

Развитие коммуникативной деятельности 1 1 1 1 1 5

Ритмика 1 1 1 1 1 5

коррекционно-развивающие  занятия  и  другие  направления 
внеурочной деятельности

5 5 5 5 5 25

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 5

«Орлята России» 1 1 1 1 1 5

«Учусь создавать проекты» 1 1 1 1 1 5

«Путешествие в сказку» 1 1 1 1 1 5

«Движение есть жизнь!» 1 1 1 1 1 5

«Мир английского языка». 1 1 2

Всего часов 31 33 33 33 33 163

3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Организация  образовательного  процесса  в  школе  регламентируется  учебным  планом, 
календарным  графиком,  расписанием  учебных  предметов,  курсов,  курсов  внеурочной 
деятельности, расписанием звонков, которые утверждаются приказом ОО ежегодно.
Учебный год начинается на первой неделе сентября, если дата приходится на выходной 
день,  то  в  первый  рабочий  день,  следующий  за  указанной  датой.  Учебный  год 
заканчивается: для 1 класса – не позднее 24 мая, для 2-4 классов – не позднее 31 мая.
МБОУ «Успенская  СОШ»  осуществляет   образовательную  деятельность   на  уровне 
начального образования в режиме  5-дневной учебной неделе для учащихся с   1- 4 классов. 
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Продолжительность  учебного  года  при  получении  начального  общего  образования 
составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели.
Учебный год начинается  не ранее 1 сентября и делится на 4 четверти.
Продолжительность учебных четвертей составляет: 
1 четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов); 
2 четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов); 
3 четверть - 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1 классов);
4 четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов).
Продолжительность каникул составляет  не менее 30 календарных дней:
- по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 классов);
- по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 классов);
- дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов);
- по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 классов);
- по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель.
Продолжительность урока составляет:
-в 1 классе – сентябрь - октябрь 35 минут (3 урока);  ноябрь - декабрь 35 минут (4 урока),  
динамическая пауза 40 мин; 2 полугодие - 40 минут,  динамическая пауза 40 минут;
-во 2 - 4 классах –40 минут. 
Занятия  проводятся  в  одну  смену.  Начало  занятий  -  в  8.00.  Ежедневное  количество, 
продолжительность  и  последовательность  учебных  занятий  и  пермен  определяется 
школьным расписанием с учетом активного отдыха и горячего питания учащихся.
Продолжительность перемен между уроками составляет:
перемена - 10 минут
перемена -10 минут
перемена – 20 минут (с учётом горячего питания)
перемена – 20 минут
переемена –10 минут
Продолжительность  перемены  между  урочной  и  внеурочной  деятельностью  должна 
составлять не менее 20-30 минут. Факультативные занятия и занятия по дополнительным 
образовательным  программам  спланированы  на  дни  с  наименьшим  количеством 
обязательных  уроков.  Занятия  внеурочной  деятельности,  организуются  по 
утвержденному  расписанию.План  внеурочной  деятельности  может  быть  реализован  с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
При необходимости допускается корректировка плана внеурочной деятельности.
Периодичность  и  формы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  определены 
локальным  актом  «Положение  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего 
контроляуспеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  МБОУ  «Успенская 
СОШ»,  принятыми  на  заседании  педагогического  совета  и  утвержденным  приказом 
директора школы. 

3.3 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО
Цели  внеурочной  деятельности  - психолого-педагогическое  сопровождение 
обучающихся  с  учетом  успешности  их  обучения,  уровня  социальной  адаптации  и 
развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 
Задачи организации внеурочной деятельности:
- оказание коррекционной помощи в овладении АОП НОО;
- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 
освоения программы начального общего образования;
-  совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 
разновозрастной школьной среде; 
-  формирование  навыков  организации  своей  жизнедеятельности  с  учетом  правил 
безопасного образа жизни;
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- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 
проектно-исследовательской  деятельности  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных 
особенностей участников; 
-  развитие  навыков  совместной  деятельности  со  сверстниками,  становление  качеств, 
обеспечивающих  успешность  участия  в  коллективном  труде:  умение  договариваться, 
подчиняться,  руководить,  проявлять  инициативу,  ответственность;  становление умений 
командной работы;
- поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;
- формирование культуры поведения в информационной среде.
3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности
Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности  младшего 
школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности.
Все формы внеурочной деятельности представлены в деятельностных формулировках, что 
подчеркивает их практико-ориентированные характеристики.
При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности учтены:
- особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР;
-  особенности  образовательной  организации  (условия  функционирования,  тип  школы, 
особенности контингента, кадровый состав);
-  результаты диагностики  успеваемости  и  уровня  развития  обучающихся,  проблемы и 
трудности их учебной деятельности;
- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и 
их содержательная связь с урочной деятельностью;
-  особенности  информационно-образовательной  среды  образовательной  организации, 
национальные  и  культурные  особенности  региона,  где  находится  образовательная 
организация.
При  выборе  форм  организации  внеурочной  деятельности  соблюдаются  следующие  
требования:
- целесообразность использования данной формы во внеурочной деятельности для детей с 
ЗПР;
-  целесообразность  использования  данной  формы  для  решения  поставленных  задач 
конкретного направления;
-  преобладание  практико-ориентированных  форм,  обеспечивающих  непосредственное 
активное участие обучающегося в практической деятельности, в т.ч. совместной (парной, 
групповой, коллективной);
-  учет  специфики  коммуникативной  деятельности,  которая  сопровождает  то  или  иное 
направление внеучебной деятельности;
-  использование  форм  организации,  предполагающих  использование  средств 
информационно-коммуникационных технологий.
Возможные формы организации внеурочной деятельности:
- коррекционно-развивающие курсы;
- учебные курсы и факультативы;
- художественные, музыкальные и спортивные студии;
-соревновательные  мероприятия,  дискуссионные  клубы,  секции,  экскурсии,  мини-
исследования;
- общественно полезные практики и другие.
К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации дополнительного 
образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может проходить 
не  только  в  помещении  образовательной  организации,  но  и  на  территории  другого 
учреждения  (организации),  участвующего  во  внеурочной  деятельности  (спортивный 
комплекс, музей, театр и другие).
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 
создания  условий  для  развития  творческих  интересов  детей,  включения  их  в 
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художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 
внеурочной  деятельности  и  дополнительного  образования  строится  на  использовании 
единых форм организации.
При  организации  внеурочной  деятельности  непосредственно  в  образовательной 
организации  в  этой  работе  могут  принимать  участие  все  педагогические  работники 
данной  организации  (учителя  начальной  школы,  учителя-предметники,  социальные 
педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь 
и другие).
Координирующую  роль  в  организации  внеурочной  деятельности  выполняет 
педагогический работник, преподающий на уровне начального общего образования.
Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном».
Внеурочные  занятия  «Разговоры  о  важном»  направлены  на  развитие  ценностного 
отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 
истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном 
направлены  на  формирование  соответствующей  внутренней  позиции  личности 
обучающегося,  необходимой  ему  для  конструктивного  и  ответственного  поведения  в 
обществе.
Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) беседа с 
обучающимися.  Основные  темы  занятий  связаны  с  важнейшими  аспектами  жизни 
человека  в  современной  России:  знанием  родной  истории  и  пониманием  сложностей 
современного  мира,  техническим  прогрессом  и  сохранением  природы,  ориентацией  в 
мировой  художественной  культуре  и  повседневной  культуре  поведения, 
доброжелательным  отношением  к  окружающим  и  ответственным  отношением  к 
собственным поступкам
Направления и цели внеурочной деятельности
1.  Коррекционно-развивающая  работа  направлена  на  удовлетворение  особых 
образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР,  развитие  их  жизненных 
компетенций.
2. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 
коммуникативной  грамотности,  культуры  диалогического  общения  и  словесного 
творчества.
3. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 
разнообразных  творческих  мастерских  по  развитию  художественного  творчества, 
способности  к  импровизации,  драматизации,  выразительному  чтению,  а  также 
становлению умений участвовать в театрализованной деятельности.
1. Коррекционно-развивающая работа
Коррекционно-развивающие  занятия  (дефектологические,  психокоррекционные, 
логопедические)
Цель:  психолого-педагогическая помощь обучающимся с ЗПР в освоении АОП НОО, в 
коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их социальной адаптации.
Форма организации: коррекционно-развивающие занятия.
Выбор остальных направлений внеурочной деятельности и их содержание определяется 
образовательной  организацией  с  учётом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей 
(законных представителей) с учетом задач всестороннего развития детей, их социальной 
адаптации и интеграции в общество.
Ритмика
Цель:  формирование  представлений  обучающихся  о  здоровом  образе  жизни,  развитие 
физической активности и двигательных навыков.
Форма  организации:  спортивная  студия:  курс  в  рамках  спортивно-оздоровительной 
деятельности.
2. Коммуникативная деятельность
«Разговоры о важном», «Орлята России»
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Цель:  формироване  взглядов  школьников  на  основе  национальных  ценностей  через 
изучение центральных тем -  патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 
нравственность, экология.
         Форма организации: классный час
3. Художественно-эстетическая творческая деятельность
Школьный театр «Путешествие в сказку»
Цель: расширение  представлений  о  театральном  творчестве,  формирование  умений 
импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих 
способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности.
Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок.

Направления 
внеурочной 
деятельности

Название
внеурочной 
деятельности

Формы 
организации
внеурочной 
деятельности

 Количество часов в неделю/ в 
год

1 
к

л
ас

с

2 
к

л
ас

с

3 
к

л
ас

с

4 
к

л
ас

с

  Всег
о

Коммуникативная 
деятельность

«Разговоры  о 
важном»

Классный час 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

«Орлята России» Объединение 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Интеллектуальные 
марафоны

«Учусь  сздаать 
проекты»

Практикум 1/33 1/34 2/67

«Мир английского 
языка»

Игра-
путешествие

1/34 1/34 2/68

Художественно-
эстетическая 
творческая 
деятельность

Школьный  театр 
«Путешествие  в 
сказку»

Театральная 
студия

1/33

1/34

1/34

1/34

4/13
5

1/34 1/34 1/34 4/135

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

«Движение  есть 
жизнь!»

Спортивная 
студия

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Итого
5/
165

5/
170

5/
170

5/
170

20/
675

3.4 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Календарный  план  воспитательной  работы  является  единым  для  образовательных 
организаций.
   Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и 
внеурочной деятельности.

727



   Образовательные  организации  вправе  наряду  с  федеральным  календарным  планом 
воспитательной  работы  проводить  иные  мероприятия  согласно  федеральной  рабочей 
программе  воспитания,  по  ключевым  направлениям  воспитания  и  дополнительного 
образования обучающихся.
   Все  мероприятия  должны  проводиться  с  учетом  особенностей  образовательной 
программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 
обучающихся, с умственной отсталостью.
   При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных руководителей; 
рабочие  программы  учителей  по  изучаемым  в  общеобразовательной  организации 
учебным предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий 
внеурочной  деятельности;  планы  органов  самоуправления  в  общеобразовательной 
организации, ученического самоуправления, взаимодействия с социальными партнёрами 
согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы психологической службы или 
школьного  психолога,  социальных педагогических работников  и  другая  документация, 
которая должна соответствовать содержанию плана.
  Перечень  основных  государственных  и  народных  праздников,  памятных  дат  в 
календарном  плане  воспитательной  работы  Организации  дополняется  и 
актуализируется  ежегодно  в  соответствии  с  памятными  датами, юбилеями 
общероссийского,  регионального,  местного  значения,  памятными датами  Организации, 
документами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
перечнями  рекомендуемых  воспитательных  событий  Министерства  просвещения 
Российской Федерации, методическими рекомендациями исполнительных органов власти 
в сфере образования.
     Возможно  построение  плана  по  основным  направлениям  воспитания,  по 
календарным периодам (месяцам, четвертям, триместрам или в иной форме).
     В  таблице  приведена  структура  календарного  плана  воспитательной  работы 
МБОУ «Успенская СОШ».

Структура календарного плана воспитательной работы
МБОУ «Успенская СОШ»

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
1 Праздник «Здравствуй, школа!» сентябрь Ответственный за ВВР
2 Месячник безопасности сентябрь Ответственный  за  ВВР, 

учителя начальных классов
3 Акция «Внимание – дети» сентябрь Ответственный  за  ВВР, 

учителя начальных классов
4 Благотворительная акция «Собери 

ребенка в школу» 
сентябрь Ответственный  за  ВВР, 

учителя начальных классов
5 Старт  общешкольного  проекта 

«Марафон добрых дел» 
сентябрь Ответственный  за  ВВР, 

учителя начальных классов
6 Праздничный  концерт  «Подарок 

бабушке»  (ко  Дню  пожилого 
человека) 

октябрь Ответственный  за  ВВР, 
учителя начальных классов

7 День учителя октябрь Ответственный  за  ВВР, 
учителя начальных классов

8 Фестиваль  творчества  «Зажги 
свою звезду» 

октябрь Ответственный  за  ВВР, 
учителя начальных классов

9 Акция «Пятерка для моей мамы» ноябрь Учителя  начальных классов
10 Акция  «Мы  за  мир  на  дороге», 

посвященная  Всемирному  Дню 
памяти жертв ДТП 

ноябрь Учителя  начальных классов
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11 Тематическая  неделя  «Мы  за 
здоровый образ жизни» 

декабрь Ответственный  по  ВВР, 
учителя начальных классов

12 Акция «Дети – детям» декабрь Ответственный  по  ВВР, 
учителя начальных классов

13 Новогодняя кампания – 2021 декабрь Ответственный  по  ВВР, 
учителя начальных классов

14 Конкурс  рисунков  «Зимушка- 
зима»

январь Учителя начальных классов

15 Фото  конкурс  «Зимний  пейзаж 
моего двора»

январь Учителя начальных классов

16 Акция «Покормите птиц зимой» январь Ответственный  по  ВВР, 
учителя начальных классов

17 Общешкольный конкурс чтецов январь Ответственный  по  ВВР, 
учителя начальных классов

18 Интеллектуальная  игра  «Мое 
Отечество» 

февраль Учителя начальных классов

19 Акция «Поздравь ветерана» февраль Ответственный  по  ВВР, 
учителя начальных классов

20 Весенний  концерт  «Для  милых 
мам»

март Ответственный  по  ВВР, 
Учителя начальных классов

21 Конкурсная  программа  «Вперед, 
девчонки»

март Учителя начальных классов

22 Единый  классный  час  «Первый 
полет в космос»

апрель Учителя 1 и 2 классов

23 Единый  классный  час  «Герои 
космоса»

апрель Учителя 3 и 4 классов

24 Акция «Чисто село» апрель Учителя начальных классов

25 Акция  «Спички  детям  не 
игрушка» 

апрель Ответственный  по  ВВР, 
учителя начальных классов

26 День Победы май Ответственный  по  ВВР, 
классные руководители 

27 Праздник  «Последний  день 
учения» 

май Учителя начальных классов

28 Конкурс «Ученик года» Ответственный  по  ВВР, 
классные руководители

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
(согласно плану внеурочной деятельности на текущий учебный год)
Модуль «Классное руководство»
(согласно плану работы классного руководителя)
Модуль «Школьный урок»
1 Открытые уроки для родителей апрель Кл. руководители 
2 Организационно-деятельностная 

игра «День самоуправления»
октябрь, март Кл.  руководители

3 Проект «Один необычный урок». 
Организация и проведение уроков 
с  использованием  материала, 
ориентированного  на 
формирование  навыков 
жизнестойкости  обучающихся 
(самооценка,  самоконтроль  и 

в течение года Учителя-предметники
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произвольность,  ценностные 
ориентации,  коммуникативная  и 
социальная компетентность)

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
1 Тематические онлайн- экскурсии в 

музеи края 
в течение года Учителя начальных классов

2 Экскурсия в пожарную часть в течение года Учителя начальных классов
3 Походы выходного дня в течение года Учителя начальных классов
4 Экскурсии по селу в течение года Учителя начальных классов
5 Дни здоровья в течение года Учителя начальных классов, 

учитель  физической 
культуры,  Министерство 
спорта

6 Посещение учреждений культуры в течение года Учителя начальных классов
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
1 Участие  в  конкурсах  рисунков, 

фотографий,  творческих  работ, 
оформление выставок 

в течение года Учителя начальных классов

2 Операция  «Класс!»  (смотр-
конкурс  на  лучшее  новогоднее 
украшение кабинетов) 

декабрь Учителя начальных классов

3 Проект «Школьные цветники» апрель-май Учителя начальных классов
4 Трудовой десант в течение года Учителя начальных классов
Модуль «Работа с родителями»
1 Родительские  собрания 

(общешкольные, классные) 
в течение года Учителя начальных классов, 

администрация 
2 Участие  родителей  в 

общешкольных мероприятиях 
в течение года Учителя начальных классов, 

администрация
3 Организация встреч родителей со 

специалистами  (сотрудниками 
Госпожнадзора,  МЧС,  ГИБДД, 
врачами,  психологами  и  т.д.)  с 
целью  просвещения  в  вопросах 
воспитания 

в течение года Учителя начальных классов, 
администрация 

4 Родительский патруль в течение года Учителя начальных классов
5 Дни открытых дверей в течение года Учителя начальных классов, 

педагог-психолог, 
администрация 

6 Семейные старты «Папа, мама, я» февраль Учитель  физической 
культуры,  учителя 
начальных классов

7 Индивидуальные  консультации  с 
родителями 

в течение года Администрация,  педагог-
психолог,  учителя 
начальных классов

Модуль «Профориентация»
1 Клуб интересных встреч (встречи 

с  представителями  различных 
профессий) 

в течение года Учителя начальных классов

2 Классный час о мире профессий в течение года Учителя начальных классов
3 Выставка  рисунков  «Все 

профессии важны»
в течение года Учителя начальных классов
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Модуль «Самоуправление»
1 Школьные  выборы   (выборы 

президента ДО «Ровесник +»)
сентябрь Ответственный по ВВР

2 Распределение поручений в классе сентябрь Учителя начальных классов

Сентябрь:
     1 сентября: День знаний;
     3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 
терроризмом;
     8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
     1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;
     4 октября: День защиты животных;
     5 октября: День учителя;
     25 октября: Международный день школьных библиотек;
     Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
     4 ноября: День народного единства;
     8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел России;
     Последнее воскресенье ноября: День Матери;
     30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Декабрь:
     3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;
     5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;
     9 декабря: День Героев Отечества;
     12 декабря: День Конституции Российской Федерации.
Январь:
     25 января: День российского студенчества;
     27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 
крупнейшего  "лагеря  смерти"  Аушвиц-Биркенау  (Освенцима)  –  День  памяти  жертв 
Холокоста.
     
Февраль:
     2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в 
Сталинградской битве;
     8 февраля: День российской науки;
     15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества;
     21 февраля: Международный день родного языка;
     23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
     8 марта: Международный женский день;
     18 марта: День воссоединения Крыма с Россией
     27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
     12 апреля: День космонавтики.
Май:
     1 мая: Праздник Весны и Труда;
     9 мая: День Победы;
     19 мая: День детских общественных организаций России;
     24 мая: День славянской письменности и культуры.
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Июнь:
     1 июня: День защиты детей;
     6 июня: День русского языка;
     12 июня: День России;
     22 июня: День памяти и скорби;
     27 июня: День молодежи.
Июль:
     8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
     12 августа: День физкультурника;
     22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
     27 августа: День российского кино.
Календарный план воспитательной работы  реализуется в рамках урочной и внеурочной  
деятельности.
Наряду с  федеральным календарным планом воспитательной работы в  ОО проводятся 
иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по ключевым направлениям 
воспитания и дополнительного образования детей.
Все  мероприятия  проводятся  с  учетом особенностей  Программы,  а  также  возрастных, 
физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся

3.5 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Система  условий  реализации  Программы,  созданная  в  образовательной  

организации, направлена на:
-  достижение  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО 

слабовидящими обучающимися;
-  развитие  личности,  её  способностей,  удовлетворение  образовательных 

потребностей  и  интересов,  самореализацию  обучающихся,  в  т.ч.  одарённых,  через 
организацию  урочной  и  внеурочной  деятельности,  социальных  практик,  включая 
общественно  полезную  деятельность,  профессиональные  пробы,  практическую 
подготовку,  использование  возможностей  организаций дополнительного  образования  и 
социальных партнёров;

-  формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 
учебные  задачи  и  жизненные  проблемные  ситуации  на  основе  сформированных 
предметных,  метапредметных  и  универсальных  способов  деятельности),  включающей 
овладение  ключевыми  навыками,  составляющими  основу  дальнейшего  успешного 
образования и ориентацию в мире профессий;

-  формирование  социокультурных  и  духовно-нравственных  ценностей 
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;

-  индивидуализацию  процесса  образования  посредством  проектирования  и 
реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 
работы обучающихся при поддержке педагогических работников;

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся  и  педагогических  работников  в  проектировании  и  развитии  программы 
начального  общего  образования  и  условий  её  реализации,  учитывающих  особенности 
развития и возможности обучающихся;

-  включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 
школы),  формирования  у  них  лидерских  качеств,  опыта  социальной  деятельности, 
реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;
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-  формирование  у  обучающихся  первичного  опыта  самостоятельной 
образовательной,  общественной,  проектной,  учебно-исследовательской,  спортивно-
оздоровительной и творческой деятельности;

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

-  использование  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных 
технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм 
наставничества;

- обновление содержания программы АОП, методик и технологий её реализации в 
соответствии  с  динамикой  развития  системы  образования,  запросов  обучающихся, 
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  с  учётом 
национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;

-  эффективное  использование  профессионального  и  творческого  потенциала 
педагогических  и  руководящих  работников  организации,  повышения  их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;

-  эффективное  управление  организацией  с  использованием  ИКТ,  современных 
механизмов финансирования реализации программ начального общего образования.

При  реализации  АОП  НОО  для  слабовидящих  обучающихся  в  рамках  сетевого 
взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение 
качества условий реализации образовательной деятельности.

3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы 
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