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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа начального общего образова-

ния для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2) (далее - Программа) в МБОУ 

Ононская СОШ разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы началь-

ного общего образования (далее – ФАОП НОО). 

Определение данного варианта АОП НОО для слабовидящих обучающих-

ся осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексно-

го обследования, с учетом ИПРА. 

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетво-

рения особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи Программы: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспи-

тания 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 до-

стижение планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной дея-

тельности данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для сла-

бовидящих; 

- оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

- выявление и развитие способностей слабовидящих обучающихся с уче-

том 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 проектиро-

вании и развитии внутришкольной среды; 

- использование в образовательном процессе современных тифлотехниче-

ских средств и средств оптической коррекции; 

- использование в образовательном процессе современных образователь-

ных технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы дости-

жения обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и 
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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. Принципы формирования Программы 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию АОП НОО для слабовидящих обучающихся. 

В основу реализации Программы заложены дифференцированный и дея-

тельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет 

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся как неод-

нородной по составу группы, отличающейся по возможностям освоения содер-

жания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации в 

рамках АОП НОО разработку и реализацию индивидуальных учебных планов.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АОП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидя-

щим обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал раз-

вития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях оте-

чественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной де-

ятельности.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного 

подхода в образовании является обучение как процесс организации познава-

тельной и предметно-практической деятельности обучающихся, в т.ч. за счёт 

специальных учебных предметов, чем обеспечивается овладение содержанием 

образования. 

Принципы формирования Программы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образователь-

ного пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образова-

ния к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспи-

танников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
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г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ори-

ентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

НОО ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с 

ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предмет-

но-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учеб-

ной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуа-

ции, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке 

и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий.  

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприя-

тий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (зарегистриро-

вано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., регистра-

ционный № 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиенические 

нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отды-

ха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 

01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

1.1.3. Общая характеристика Программы 

1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обу-

чающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования 

зрительной системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, 

прежде всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях 

оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обуслов-
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лено нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения. Данную 

ФАОП могут осваивать обучающиеся с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения), пока-

затели остроты зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 до 0,8, у кото-

рых есть риск снижения остроты зрения. 

Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недораз-

витие сферы чувственного познания, что приводит к определённым, изменени-

ям в психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к 

затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 

неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 

детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной 

патологии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с 

остротой зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем 

глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со значительным снижением 

остроты зрения, как правило, нарушен ряд других зрительных функций: поле 

зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение или пони-

жение светочувствительности), пространственная контрастная чувствитель-

ность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде нистагма, значи-

тельно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. Нарушение 

зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных, точ-

ных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает возмож-

ности ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс 

зрительного восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе 

реализации учебно-познавательной деятельности. Состояние зрительных функ-

ций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом 

зависит от условий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятель-

ность: в неблагоприятных условиях состояние зрительных функций может су-

щественно снижаться. 

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зритель-

ных функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы 

обучающихся выступает зрительный анализатор. 

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу 

наличия неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением тради-

ционной системой письма и чтения, должна параллельно обучаться рельефно-

точечной системе письма и чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остро-

той зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической кор-

рекции. При этих показателях остроты зрения имеют место искажения зритель-

ных образов и трудности зрительного контроля при передвижении в простран-

стве, для большинства обучающихся характерен монокулярный характер зре-

ния. В данную группу входят так же обучающиеся, у которых, наряду со сни-

жением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в соче-
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тании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, простран-

ственной контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные 

функции). Вследствие комбинированных (органических и функциональных) 

поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, 

осложняется развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учеб-

но-познавательную и ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-

патофизиологических характеристик нарушенного зрения требует строго инди-

видуально дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса слабовидящих обучающихся данной группы. 

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остро-

той зрения от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической кор-

рекции. Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения позволяют обу-

чающемуся в хороших гигиенических условиях успешно использовать зрение 

для построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на 

близком расстоянии, данная группа обучающихся испытывает определенные 

трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе 

учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с 

нарушениями других функций, также часто осложняется наличием вторичных 

зрительных нарушений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального 

зрения) и (или) косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся. 

Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, обуслов-

ливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и точности зри-

тельных представлений, приводит к возникновению трудностей в дифференци-

ации направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение 

объекта в пространстве, определять степень его удаленности. 

Группа обучающихся с пониженным зрением (острота зрения от 0,5 до 0,8 

на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции) имеют показатели 

остроты зрения, позволяющие использовать зрение для построения полноцен-

ного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии. Од-

нако, обучающиеся испытывают ряд трудностей, как в процессе восприятия 

окружающего мира, так и в процессе познавательной деятельности. Трудности 

зрительного восприятия могут усугубляться вторичными функциональными 

зрительными нарушениями. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется 

наличием у них как различных клинических форм слабовидения (нарушение 

рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного 

аппарата), так и таких заболеваний, как: врожденная миопия (в том числе 

осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинопатия недо-

ношенных, частичная атрофия зрительного нерва, различные деформации орга-

на зрения. Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена за счет 

учета в учебно-познавательной деятельности клинических форм и зрительных 

диагнозов слабовидящих обучающихся. 

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в 
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котором произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного 

фактора определяется тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает 

существенное влияние не только на психофизическое развитие обучающегося, 

но и на развитие у него компенсаторных процессов. В настоящее время в каче-

стве лидирующих причин, вызывающих слабовидение, выступают врожденно-

наследственные причины. В этой связи наблюдается преобладание слабовидя-

щих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем возрасте, что, с 

одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического развития, с 

другой - определяет особенности развития компенсаторных механизмов, свя-

занных с перестройкой организма, регулируемой ЦНС. 

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 

работоспособности; замедленное формирование предметно-практических дей-

ствий; замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нару-

шением взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением 

координации движений, их точности, замедленным темпом формирования зри-

тельного образа буквы, трудностями зрительного контроля; затруднение вы-

полнения зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, мно-

гократных переводов взора с объекта на объект; возникновение трудностей в 

овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со зри-

тельно-моторной координацией, зрительно-пространственным анализом и син-

тезом. 

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиниче-

скими проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и 

психомоторных образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеоб-

разие физического развития (нарушение координации, точности, объема дви-

жений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук), в том числе 

трудности формирования двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания по-

знавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности 

зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа, со-

кращении и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объем, целост-

ность, константность, обобщенность, избирательность); снижении полноты, це-

лостности образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; трудно-

стях реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств внима-

ния. 

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обо-

значении пространственных отношений; в формировании представлений о 

форме, величине, пространственном местоположении предметов; в возможно-

сти дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе зри-

тельного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся 
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в некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразитель-

ных движений, слабой связи речи с предметным содержанием. У них наблюда-

ются 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, пан-

томимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной 

деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств 

общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познаватель-

ной активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов дея-

тельности, в том числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовиде-

ния проходит медленнее по сравнению с обучающимися, не имеющими огра-

ничений 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. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный 

сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных обра-

зований (начало становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них 

могут формироваться следующие негативные качества личности: недостаточ-

ная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими 

поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую вы-

носливость, психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обу-

славливая особенности их психофизического развития. 

 

1.1.3.2. Особые образовательные потребности слабовидящих обучаю-

щихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, 

с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные 

только для слабовидящих. 

К общим потребностям относятся: 

1) начало специального обучения сразу после выявления первичного 

нарушения развития; 

2) обеспечение особой пространственной и временной организации обра-

зовательной среды, в т.ч. с учетом дополнительных нарушений здоровья слабо-

видящих обучающихся, а также использование разных типов звукоусиливаю-

щей аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса; 

3) введение в содержание обучения специальных разделов учебных дисци-

плин и специальных предметов, не присутствующих в программе, адресован-
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ной нормально развивающимся сверстникам; 

4) обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, ре-

ализуемого, как через содержание образовательных областей и внеурочной дея-

тельности, так и через специальные занятия коррекционно-развивающей обла-

сти; 

5) использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в т.ч. 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализа-

цию «обходных путей» обучения; 

6) индивидуализация обучения слабовидящих обучающихся с учетом их 

возможностей и особых образовательных потребностей; 

7) максимальное расширение образовательного пространства - выход за 

пределы образовательной организации; 

8) обеспечение взаимодействия всех участников образовательного процес-

са с целью реализации единых подходов в решении образовательно-

коррекционных задач, специальную психолого-педагогическую поддержку се-

мье обучающегося. 

К особым образовательным потребностям, характерным для слабови-

дящих обучающихся, относятся: 

- целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, 

развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

- руководство зрительным восприятием; 

- расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий; 

- развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы ком-

пенсации, коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы 

обучающихся; 

- систематическое и целенаправленное развитие логических приемов пере-

работки учебной информации; 

- обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприя-

тия слабовидящих обучающихся; 

- строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обу-

чающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и 

времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возмож-

ности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, режима 

зрительных и физических нагрузок; 

- использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени 

и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного наруше-

ния; 

- учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

- увеличение времени на выполнение практических работ; 

- введение в образовательную среду коррекционно-развивающего тифло-

педагогического сопровождения; 

- постановка и реализация на уроках и внеклассных мероприятиях целевых 

установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 
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возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего; 

- активное использование в учебно-познавательном процессе речи как 

средства компенсации нарушенных функций; 

- целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориенти-

ровки в микро и макропространстве; 

- создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициати-

вы, познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к 

участию в различных (доступных) видах деятельности; 

- повышение коммуникативной активности и компетентности; 

- физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противо-

показаний при определенных заболеваниях, повышение двигательной активно-

сти; 

- поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидя-

щего обучающегося в образовательном процессе; 

- поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

- совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) 

и рефлексивных (самоотношение) образований. 

 

1.1.3.3. Особенности образования слабовидящих обучающихся  

Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает об-

разование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту заверше-

ния обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возмож-

ностям здоровья. АОП НОО вариант 4.2 предполагает пролонгированные сро-

ки обучения: пять лет.  

Необходимость пролонгации сроков обучения по варианту 4.2 АОП НОО 

определяется особенностями психофизического развития слабовидящих обу-

чающихся, такими как снижение темпа всех видов деятельности, бедность и 

фрагментарность зрительного восприятия, несформированность предметно-

пространственных представлений. Содержание образования равномерно рас-

пределяется по годам обучения. 

Данный вариант предполагает в большей степени: 

- коррекцию и развитие у обучающихся нарушенных функций, профилак-

тику возникновения вторичных отклонений в развитии;  

- оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции обучаю-

щихся, планомерного введения в более сложную социальную среду;  

- компенсаторных способов действия в учебно-познавательной деятельно-

сти и повседневной жизни;  

- развитие познавательного интереса, познавательной активности;  

- расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые сред-

ства общения;  

- проявление социальной активности. 

Обязательной является организация и создание образовательной среды, 

включающей: 

учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клиниче-
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ской картины зрительного заболевания обучающихся, состояния основных зри-

тельных функций, индивидуального режима зрительных и физических нагру-

зок;  

систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств;  

использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного напряжения 

и профилактику зрительного утомления;  

доступность учебной информации для зрительного восприятия слабови-

дящими обучающимися;  

соблюдение зрительных нагрузок в соответствии с глубиной зрительных 

нарушений и клинических форм зрительных заболеваний (в соответствии с ре-

комендациями офтальмолога);  

увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе ито-

говых;  

обеспечение доступности учебной информации для рационального чередо-

вания зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала;  

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в зависимости от 

состояния их зрительных функций и уровня развития;  

применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Самым общим результатом освоения слабовидящими обучающимися 

АОП НОО должно стать начальное общее образование, развитие социаль-

ных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения АОП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения АОП НОО соответствуют современ-

ным целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения АОП НОО для слабовидящих обуча-

ющихся (вариант 4.2) достигаются в единстве учебной и воспитательной дея-

тельности образовательной организации в соответствии с традиционными рос-

сийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, приняты-

ми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам са-

мопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней пози-

ции личности. 

Личностные результаты освоения Программы отражают готовность обу-

чающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе, в т.ч. в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично-

сти; 

- 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-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-

ского и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, воспри-

имчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятель-

ности; 
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физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в раз-

личных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценностей научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированно-

сти познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных дей-

ствий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а так-

же становление способности к самообразованию и саморазвитию.  

В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядом меж-

дисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими сред-

ствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так 

и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Метапредметные результаты включают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характе-

ра; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной де-

ятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-

успеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 



16 
 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответ-

ствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в т.ч. умение вводить текст с помощью клавиатуры, фикси-

ровать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избира-

тельности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое выска-

зывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11) осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекват-

но оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебно-

го предмета; 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на приме-

нение знаний и конкретных умений; 

определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного пред-

мета; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России 

и мира в целом, современного состояния науки. 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы выступают: 

- овладение эффективными компенсаторными способами учебно-

познавательной и предметно-практической деятельности; 

- овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с 

учетом имеющихся противопоказаний и ограничений; 



17 
 

- повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ори-

ентировке:  

совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и форми-

рование умений в ориентировке в макропространстве;  

умение использовать в ориентировочной деятельности все анализаторы, 

средства оптической коррекции и тифлотехнические средства;  

умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в но-

вых (нестандартных) ситуациях;  

умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их 

в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни;  

умение обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; 

развитие элементарных навыков самообслуживания; 

- развитие межличностной системы координат «слабовидящий-нормально 

видящий»:  

развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях;  

овладение вербальными и невербальными средствами общения;  

повышение стремления к расширению контактов со сверстниками;  

развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации 

все анализаторы;  

развитие умения четко излагать свои мысли;  

развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости;  

развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 

- повышение дифференциации и осмысления картины мира, в т.ч: 

обогащение чувственного опыта познания и деятельности;  

расширение предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, 

социальных представлений;  

расширение круга предметно-практических умений и навыков;  

готовность к построению целостной и дифференцированной картины про-

исходящего;  

формирование умений пользоваться оптическими, тифлотехническими и 

техническими средствами в учебной деятельности и повседневной жизни;  

повышение познавательной и социальной активности;  

повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

- повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей:  

развитие интереса к представителям ближайшего окружения;  

расширение представлений о различных представителях широкого социу-

ма;  

развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих;  

развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и пони-

мание эмоциональных проявлений окружающих;  

расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, цен-
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ностях;  

обогащение и расширение социального опыта. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы кор-

рекционной работы проявляются в следующих достижениях: 

- использует все анализаторы и компенсаторные способы действия в учеб-

но-познавательном процессе и повседневной жизни; 

- сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; 

овладел основными навыками ориентировки в макропространстве; 

- имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные 

и обобщенные), пространственные, социальные представления; 

- проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

- имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптиче-

ских, тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познаватель-

ную и учебную деятельность, и активно их использует; 

- проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружа-

ющих (в учебных и бытовых ситуациях); 

- умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

- способен к проявлению социальной активности; 

- способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

- способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

- способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

- знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной 

жизни имеющиеся противопоказания и ограничения. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка обра-

зовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности об-

разовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные ис-

пользуются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения АОП НОО призвана решать следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, опи-

сание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструмен-

тария оценивания, формы представления результатов, условия и границы при-

менения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное разви-

тие, воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых ре-

зультатов освоения содержания учебных предметов и программы коррекцион-

ной работы, формирование УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП 

НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; 

- предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся (ито-

говая оценка обучающихся, освоивших АОП НОО) и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабови-

дящих обучающихся. 

Результаты достижений обучающихся в овладении АОП НОО для слабо-

видящих обучающихся (вариант 4.2) являются значимыми для оценки качества 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП 

НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп резуль-

татов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов 
Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения 

мониторинговых процедур. Их содержание разрабатывает МБОУ Ононская 

СОШ с учетом типологических и индивидуальных особенностей слабовидящих 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диа-

гностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых личностных результа-

тов, но и корректировать (в случае необходимости) организационно-

содержательные характеристики АОП НОО.  

В целях обеспечения своевременности и объективности оценки личност-
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ных результатов целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Для полноты оценки личностных результатов учитывается мнение родите-

лей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит 

формирование у слабовидящих обучающихся готовности и способности к их 

проявлению в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной, 

семейной). 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обу-

чающимися АОП служит сформированность таких метапредметных дей-

ствий как: 

- речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чте-

ния и работы с информацией; 

- коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педаго-

гическими работниками и сверстниками, в том числе с обучающимися, не име-

ющими ограничений по возможностям здоровья. 

Оценка уровня сформированности у обучающихся УУД проводится в 

форме неперсонифицированных процедур.  

Содержание оценки, критерии, процедура, состав инструментария оцени-

вания, форма представления результатов разрабатывается в МБОУ Ононская 

СОШ  с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающих-

ся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Оценка предметных результатов овладения АОП НОО (оценка до-

стижения слабовидящими обучающимися планируемых результатов по 

отдельным предметам, курсам коррекционно-развивающей области). 

Особое значение для продолжения обучающимися образования и ослабле-

ния (нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-

познавательную и практическую деятельность имеют две группы предметных 

результатов: 

- усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в 

образовательную область (на уровне начального общего образования особое 

значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опор-

ной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике); 

- овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, 

направленным на выравнивание стартовых возможностей в получении обуча-

ющимися образования за счет ослабления влияния нарушений развития на 

учебно-познавательную и практическую деятельность, профилактику возник-

новения вторичных отклонений в развитии. 

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результа-

тов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ.  

Методы и формы оценки 
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, диагностические задания, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения). 

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных 

предметов, предполагает оценку динамики образовательных достижений обу-

чающихся и включает оценку динамики степени и уровня овладения действия-

ми с предметным содержанием, оценку индивидуального прогресса в развитии 

обучающегося. 

Итоговая оценка 

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоени-

ем учебных предметов, служит способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, реле-

вантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредмет-

ных действий.  

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения дей-

ствий, выполняемых слабовидящими обучающимися, с предметным содержа-

нием, отражающим опорную систему знаний данного учебного предмета. 

Объектом оценки личностных результатов, связанных с овладением со-

держанием курсов коррекционно-развивающей области, служит готовность 

обучающихся решать в соответствии с возрастными возможностями учебно-

познавательные и практические задачи (с использованием средств, релевантных 

содержанию курсов коррекционно-развивающей области), проявлять актив-

ность и самостоятельность в различных сферах жизнедеятельности. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ при разработке АОП 

НОО МБОУ Ононская СОШ разрабатывает собственную программу оценки 

предметных результатов данной группы с учетом типологических и индивиду-

альных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами 

Школы.  

Программа оценки включает: 

1) полный перечень результатов, прописанных в содержании ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки. Пере-

чень этих результатов может быть самостоятельно расширен образовательной 

организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.  
Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Овладение навыками 

коммуникации для уста-

новления контактов с 

окружающими (курс кор-

рекционно-развивающей 

области «Развитие комму-

никативной 

деятельности») 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослы-

ми 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

взрослыми способность соблю-

дать принятые нормы коммуни-

кативного поведения в различ-

ных ситуациях межличностного 

взаимодействия 

способность обращаться к взрос-

лым за помощью 

сформированность навыков способность инициировать и 
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коммуникации со сверстни-

ками 

поддерживать коммуникацию с 

обучающимися класса, школы 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками (в том числе с 

обучающимися, не имеющими 

ограничений по возможностям 

здоровья) 

способность использовать ком-

муникативное поведение, адек-

ватное конкретной ситуации 

владение средствами ком-

муникации 

способность использовать разно-

образные средства коммуника-

ции согласно ситуации 

адекватность использования 

средств межличностной 

коммуникации 

способность использовать сред-

ства межличностной коммуни-

кации адекватные для конкрет-

ной ситуации 

3) систему оценки результатов (балльная, уровневая, экспертная); 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, «Карта индивидуальных достижений обучающего-

ся»); 

5) материалы для проведения процедуры оценки результатов; 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все 

вопросы проведения оценки результатов. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов учитывается 

мнение родителей (законных представителей), поскольку важным параметром 

оценки служит формирование у обучающихся готовности и способности к их 

проявлению в повседневной жизни, в различных социальных средах (школь-

ной, семейной). 

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия 

решения о возможности продолжения обучения на последующем уровне, выно-

сятся предметные результаты, связанные с усвоением опорной системы зна-

ний по учебным предметам и метапредметные результаты.  

Предметные результаты, связанные с овладением обучающимися содер-

жанием курсов коррекционно-развивающей области, в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, не подлежат итоговой оценке. 

При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности об-

разовательной организации (в ходе аккредитации), системы образования в це-

лом учитывается оценка достижений слабовидящими обучающимися планиру-

емых результатов освоения АОП НОО.  

Оценка достижения планируемых результатов освоения АОП НОО осу-

ществляется с учётом результатов мониторинговых исследований федерально-

го, регионального, муниципального уровней, где объектом оценки выступает 

интегративный показатель, свидетельствующий о положительной динамике 

обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеуроч-

ной деятельности), учебных модулей соответствуют требованиям ФГОС НОО и 

ФОП НОО. 

 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК»  

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для слабовидящих 

обучающихся на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной шко-

ле, успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по 

другим предметам. Русский язык как средство познания действительности 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей обучаю-

щихся на уровне начального общего образования, формирует умения извлекать 

и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких 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 ис-

пользовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способ-

ствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои 

базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и миро-

воззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи ин-

формации, культурных традиций, истории русского народа и других народов 

России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые сред-

ства 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 духовно-нравственных ценностей, принятых 

в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения обуча-

ющегося младшего школьного возраста непосредственно связаны с осознанием 

языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и миро-
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воззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирова-

ние ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих 

личностных результатов - длительный процесс, разворачивающийся на протя-

жении изучения содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в раз-

витии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных 

и универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребова-

ны в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- приобретение обучающимися первоначальных представлений о многооб-

разии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как од-

ной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли язы-

ка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского язы-

ка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; 

- овладение основными видами речевой деятельности на основе первона-

чальных представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудированием, говорением, чтением, письмом; 

- овладение первоначальными научными представлениями о системе рус-

ского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтакси-

се; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; использование в речевой деятельности норм современного русского лите-

ратурного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографиче-

ских, пунктуационных) и речевого этикета; 

- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимо-

действию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Федеральная рабочая программа позволит педагогическому работнику: 

- реализовать в процессе преподавания русского языка современные под-

ходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

- определить и структурировать планируемые результаты обучения и со-

держание учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся ОВЗ; 

- разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенно-

стей конкретного класса, используя распределение учебного времени на изуче-

ние определённого раздела и (или) темы, а также предложенные основные виды 

учебной деятельности для освоения учебного материала разделов и (или) тем 

курса. 

В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский 

язык» на уровне начального общего образования, планируемые результаты 
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освоения обучающимися предмета «Русский язык»: личностные, метапредмет-

ные, предметные.  

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом ме-

тодических традиций и особенностей преподавания русского языка в начальной 

школе.  

Предметные планируемые результаты освоения программы даны для 

каждого года изучения предмета «Русский язык». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, 

объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуе-

мую последовательность изучения тем, основанную на логике развития пред-

метного содержания и учёте психологических и возрастных особенностей сла-

бовидящих обучающихся младшего школьного возраста. 

Федеральная рабочая программа не ограничивает творческую инициативу 

педагогического работника и предоставляет возможности для реализации раз-

личных методических подходов к преподаванию учебного предмета «Русский 

язык» при условии сохранения обязательной части содержания курса. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достиже-

ние слабовидящими обучающимися младшего школьного возраста как лич-

ностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и 

перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи 

учебных предметов основной школы и подчёркивают пропедевтическое значе-

ние уровня начального образования, формирование готовности обучающегося к 

дальнейшему обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых резуль-

татов обучения является признание равной значимости работы по изучению си-

стемы 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 младшего школьного возраста направлено на решение прак-

тической 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». 

Общее количество часов, отведённых на изучение учебного предмета 

«Русский язык», составляет 743 часа. 

Получение слабовидящими обучающимися, осваивающими вариант 4.2 

ФАОП НОО в пролонгированные сроки обучения (5 лет), определяет необхо-

димость 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 образо-
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вания могут стать обоснованием для реализации вариативного подхода к пере-

распределению учебного материала. В данном случае решение о выборе коли-

чественных, качественных и методических подходов к перераспределению 

учебного материала по годам обучения и учебным четвертям принимается пе-

дагогическим работником. 

Пролонгация сроков освоения слабовидящими обучающимися учебного 

предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования осуществ-

ляется в соответствии со следующими принципами и подходами: 

1. Концентрический принцип. В содержании учебного предмета представ-

лены разделы и темы, которые на каждом году обучения расширяются, допол-

няются и изучаются на более углубленном уровне. 

2. Резервность планирования учебного материала. Материал, который 

должен быть запланирован на учебный год, планируется из расчета - учебный 

год + одна учебная четверть. 

3. Связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа составляет 

конкретизация учебного материала. Распределение учебного материала должно 

осуществляться с учетом сезонности, связи с конкретными событиями, явлени-

ями и фактами (праздники, знаменательные даты, общественно значимые явле-

ния, сезонные виды деятельности людей), общим укладом жизни. Свободным 

является перенос тем, изучение которых не носит сезонный характер. 

4. Обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, 

при освоении которого обучающиеся испытывают трудности, может быть до-

полнительно изучен на последующих годах обучения посредством логического 

объединения с другим материалом. 

5. Пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделение 

времени на подготовку к освоению новых сложных разделов и тем; 

6. Обеспечение прочности усвоения знаний. Каждая четверть должна 

начинаться с повторения и закрепления учебного материала, изученного в 

предыдущей четверти. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1. Виды речевой деятельности: 

а) слушание: осознание цели и ситуации устного общения, адекватное вос-

приятие звучащей речи, понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его со-

держания по вопросам; 

б) говорение: выбор языковых средств в соответствии с целями и условия-

ми общения для эффективного решения коммуникативной задачи, практиче-

ское овладение диалогической формой речи, овладение умениями начать, под-

держать, закончить разговор, привлечь внимание, практическое овладение уст-

ными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение), овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), соблюдение орфоэпических норм и 
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правильной интонации; 

в) чтение: понимание учебного текста, выборочное чтение с целью нахож-

дения необходимого материала, нахождение информации, заданной в тексте в 

явном виде, формулирование простых выводов на основе информации, содер-

жащейся в тексте, интерпретация и обобщение содержащейся в тексте инфор-

мации, анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры тек-

ста; 

г) письмо: письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в си-

стеме обучения грамоте, овладение разборчивым, аккуратным письмом с учё-

том гигиенических требований к этому виду учебной работы, списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами, письменное из-

ложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выбо-

рочное), создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

для обучающихся тематике (на основе впечатлений, литературных произведе-

ний, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 

2. Обучение грамоте: 

а) фонетика: звуки речи, осознание единства звукового состава слова и его 

значения, установление числа и последовательности звуков в слове, сопостав-

ление слов, различающихся одним или несколькими звуками, различение глас-

ных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих, слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

б) графика: различение звука и буквы (буква как знак звука), овладение по-

зиционным способом обозначения звуков буквами, буквы гласных как показа-

тель твёрдости-мягкости согласных звуков, функция букв «е», «ё», «ю», «я», 

мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука, зна-

комство с русским алфавитом как последовательностью букв; 

в) чтение: формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук); плавное слоговое чтение и чтение целыми сло-

вами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося; 

осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов, 

чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания, разви-

тие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений, знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами), орфографическое чтение (проговаривание) как средство са-

моконтроля при письме под диктовку и при списывании; 

г) письмо: усвоение гигиенических требований при письме, развитие мел-

кой моторики пальцев и свободы движения руки, развитие умения ориентиро-

ваться на листе, в тетради и на классной доске, овладение начертанием пись-

менных прописных (заглавных) и строчных букв, письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм, овладение раз-

борчивым, аккуратным письмом, письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением, усвоение приёмов и по-

следовательности правильного списывания текста, понимание функции небук-
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венных графических средств: пробела между словами, знака переноса; 

д) слово и предложение: восприятие слова как объекта изучения, материа-

ла для анализа. Наблюдение над значением слова, различение слова и предло-

жения, работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка; 

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

раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-

щу, жи-ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах соб-

ственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в 

конце предложения; 

ж) развитие речи: понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании, составление небольших рассказов по-

вествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам соб-

ственных игр, занятий, наблюдений. 

3. Систематический курс: 

а) фонетика и орфоэпия: различение гласных и согласных звуков. Нахож-

дение в слове ударных и безударных гласных звуков, различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости - 

мягкости согласных звуков, различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков, определение ка-

чественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - 

безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звон-

кий - глухой, парный - непарный, деление слов на слоги. Ударение, произноше-

ние звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русско-

го литературного языка, фонетический разбор слова. 

б) графика: различение звуков и букв, обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков, использование на письме разделительных ъ и ь, 

установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

«стол», «конь»; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с не-

произносимыми согласными, использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, знание алфавита: пра-

вильное название букв, знание их последовательности, использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами; 

в) лексика: понимание слова как единства звучания и значения, выявление 

слов, значение которых требует уточнения, определение значения слова по тек-

сту или уточнение значения с помощью толкового словаря, представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, 

наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов; 

г) состав слова (морфемика): овладение понятием «родственные (одноко-

ренные) слова», различение однокоренных слов и различных форм одного и то-

го же слова, различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями, выделение в словах с однозначно выделяемы-

ми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса, различение изменяе-

мых и неизменяемых слов, представление о значении суффиксов и приставок, 

образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, разбор 
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слова по составу; 

д) морфология: части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные: 

имя существительное: значение и употребление в речи, умение опознавать 

имена собственные, различение имён существительных, отвечающих на вопро-

сы «кто?» и «что?», различение имён существительных мужского, женского и 

среднего рода, изменение существительных по числам, изменение существи-

тельных по падежам, определение падежа, в котором употреблено имя суще-

ствительное, различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов, 

определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению, 

морфологический разбор имён существительных; 

имя прилагательное: значение и употребление в речи, изменение прилага-

тельных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -

ин, морфологический разбор имён прилагательных; 

местоимение: общее представление о местоимении, личные местоимения, 

значение и употребление в речи, личные местоимения 1, 2, 3-го лица един-

ственного и множественного числа, склонение личных местоимений; 

глагол: значение и употребление в речи, неопределённая форма глагола, 

различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?», 

изменение глаголов по временам, изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение), способы определения I и II спря-

жения глаголов (практическое овладение), изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам, морфологический разбор глаголов; 

наречие: значение и употребление в речи; 

предлог: знакомство с наиболее употребительными предлогами, функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоиме-

ний, отличие предлогов от приставок; 

союзы и, а, но, их роль в речи, частица не, её значение. 

е) синтаксис: различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различия), различение предложений по цели высказывания: по-

вествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные, нахождение главных чле-

нов предложения: подлежащего и сказуемого, различение главных и второсте-

пенных членов предложения, установление связи (при помощи смысловых во-

просов) между словами в словосочетании и предложении, нахождение и само-

стоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но, использование интонации перечисления в предложениях с од-

нородными членами, различение простых и сложных предложений. 

ж) орфография и пунктуация: формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места ор-

фограммы в слове, использование орфографического словаря, применение пра-

вил правописания: 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

сочетания чк-чн, чт, щн; 
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перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном пе-

речне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существи-

тельных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица един-

ственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и воскли-

цательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

з) развитие речи: осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение; 

практическое овладение диалогической формой речи, выражение соб-

ственного мнения, его аргументация, овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание), овла-

дение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 

том числе при общении с помощью средств ИКТ, практическое овладение уст-

ными монологическими высказываниями на определённую тему с использова-

нием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

текст: признаки текста, смысловое единство предложений в тексте, загла-

вие текста, последовательность предложений в тексте, последовательность ча-

стей текста (абзацев), комплексная работа над структурой текста: озаглавлива-

ние, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев), работа с 

деформированным текстом, коллективное составление коротких рассказов по-

сле предварительного разбора, план текста, составление планов к данным тек-

стам. Создание собственных текстов по предложенным планам, типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение, их особенности, знакомство с жанрами 

письма и поздравления, создание собственных текстов и корректирование за-

данных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 
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письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов, знакомство 

с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; со-

чинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» слабовидящие 

обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры. У них будут формироваться пер-

воначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурно-

го пространства России, о языке как основе национального самопознания; по-

зитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию. Русский язык и родной язык ста-

нут средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и твор-

ческих способностей. 

В результате изучения предмета у слабовидящих обучающихся будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи. Обу-

чающиеся овладеют первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного языка, о нормах и правилах речевого этикета; научатся ориентировать-

ся в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные язы-

ковые средства для успешного решения коммуникативных задач. Слабовидя-

щие обучающиеся овладеют навыком безнаклонного письма. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Содержательная линия «Система языка»: 

а) фонетика и графика: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные и (или) безудар-

ные; согласные твёрдые и (или) мягкие, парные и (или) непарные, твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие и (или) глухие, парные и (или) непарные, звонкие и 

глухие; 

последовательности букв в русском алфавите, умением пользоваться алфа-

витом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова само-

стоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

б) орфоэпия: 

использовать в речи словесное, логическое (смысловое) и эмоциональное 

ударение в предложениях; 

использовать словообразующую функцию ударения в соответствии с но-

рами современного русского литературного языка; 

использовать нормы русского и родного литературного языка в собствен-
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ной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседника (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произ-

ношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника), либо обращаться 

за помощью к педагогическому работнику, родителям (законным представите-

лям) и другим обучающимся. 

в) состав слова (морфемика): 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, ко-

рень, приставку, суффикс; 

разбирать по составу слово с однозначно выделяемыми морфемами (в со-

ответствии с предложенным в учебнике алгоритмом), оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

г) лексика: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравне-

нии; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуни-

кативной задачи. 

д) морфология: 

различать части речи; 

определять грамматические признаки имён существительных - род, число, 

падеж, склонение; 

определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, 

падеж; 

определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в про-

шедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение; 

определять грамматические признаки местоимения - лицо, число; 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прила-

гательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать пра-

вильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, наречия и 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

е) синтаксис: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
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словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повест-

вовательные, побудительные, вопросительные предложения; 

определять восклицательную и (или) невосклицательную интонацию пред-

ложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предло-

жения; 

выделять предложения с однородными членами; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения (составленные из двух про-

стых). 

2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация»: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изучен-

ными правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять ор-

фографические и пунктуационные ошибки; 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опре-

делять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих пись-

менных работах. 

3. Содержательная линия «Развитие речи»: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнако-

мыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила уст-

ного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разго-

вор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

определять тему текста и его части; 

составлять план текста; 

писать изложение текста (не более 70-80 слов по данному педагогическим 

работником и самостоятельно составленному плану); 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения; 
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создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием раз-

ных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предло-

жений, находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями об-

щения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются 

УУД в части: 

- логические действия анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей; 

- знаково-символические действия - замещения (например, звука буквой); 

- структурирование знаний; 

- алгоритмизация учебных действий; 

- построение логической цепочки рассуждений; 

- осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной речи; 

- моделирование (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова); 

- планирование, контроль и действенная проверка результата деятельно-

сти; 

- регулирующая и контролирующая роль зрения - осознание слабовидящим 

использования своего зрения как канала освоения, контроля, коррекции, оценки 

выполнения практического действия; 

- ориентировочно-поисковая роль зрения - осознание слабовидящим ис-

пользования своего зрения как канала получения информации; 

- творческая самореализация, то есть осмысление слабовидящими обуча-

ющимися «образа Я» как творца умственной деятельности; 

- рефлексия на основе вербальной информации извне, способов и условий 

взаимодействия, контроль и оценка процесса и результатов взаимодействия; 

- адекватные возрасту формы и функции речи, включая обобщающую, 

планирующую и компенсаторную функции. 
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2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРА-

ТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель обучения литературному чтению становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства са-

мообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обуче-

ния и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное 

или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учеб-

ных задач, а также сформированность предметных и УУД в процессе изучения 

предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения на уровне ос-

новного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литера-

турного чтения и решением следующих задач: 

- формирование у обучающихся положительной мотивации к систематиче-

скому чтению и слушанию художественной литературы и произведений устно-

го народного творчества; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

- осознание значимости художественной литературы и произведений уст-

ного 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 поня-

тий: 

- прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений 

(общее представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры 

фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); 

басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литера-

турный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; компози-

ция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

- овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно восприни-

мать чтение слушателями). 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает сле-

дующие направления литературного образования обучающегося младшего 

школьного возраста: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творче-

ская деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы 

обучения:  

- соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия обу-
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чающимся младшего школьного возраста фольклорных произведений и литера-

турных текстов;  

- представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы.  

При отборе произведений для слушания и чтения учитывались преем-

ственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фолькло-

ра, художественными произведениями детской литературы, а также пер-

спективы изучения предмета «Литература» в основной школе.  

Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обес-

печивающих формирование функциональной литературной грамотности обу-

чающегося младшего школьного возраста, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать раз-

личные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные ре-

зультаты за период обучения, а также предметные достижения обучающего-

ся за каждый год обучения в начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе 

начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (реко-

мендуется 180 часов, из них: 100 часов предмета «Русский язык» и 80 часов 

предмета «Литературное чтение»).  

После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение предме-

тов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 

1 классе рекомендуется отводить не менее 10 учебных недель (40 часов) -132 

часа, во 2-4 классах по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе), в 5 классе 

102 часа (3 часа в неделю). Всего: 642 часа. 

Получение слабовидящими обучающимися, осваивающими вариант 4.2 

ФАОП НОО в пролонгированные сроки обучения (5 лет), определяет необхо-

димость перераспределения учебного материала предмета «Литературное чте-

ние» по годам обучения.  

Приоритетным является равномерное распределение содержания учебного 

материала по годам обучения, однако особенности психофизического развития 

контингента слабовидящих обучающихся на уровне начального общего образо-

вания могут стать обоснованием для реализации вариативного подхода к пере-

распределению учебного материала. В данном случае решение о выборе коли-

чественных, качественных и методических подходов к перераспределению 

учебного материала по годам обучения и учебным четвертям принимается пе-

дагогическим работником. 

Пролонгация сроков освоения слабовидящими обучающимися учебного 

предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего образования 
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осуществляется в соответствии со следующими принципами и подходами: 

- концентрический принцип. В содержании учебного предмета представ-

лены разделы и темы, которые на каждом году обучения расширяются, допол-

няются и изучаются на более углубленном уровне; 

- резервность планирования учебного материала. Материал, который дол-

жен 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, явлени-

ями и фактами (праздники, знаменательные даты, общественно значимые явле-

ния, 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 до-

полнительно 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 начи-

наться с повторения и закрепления учебного материала, изученного в преды-

дущей четверти. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

1. Виды речевой и читательской деятельности: 

а) аудирование (слушание): восприятие на слух звучащей речи (высказыва-

ние собеседника, чтение различных текстов), адекватное понимание содержа-

ния звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели рече-

вого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, науч-

но-познавательному и художественному произведению; 

б) чтение: 

чтение вслух: постепенный переход от слогового к плавному осмысленно-

му правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответ-

ствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения, установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст, соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, 

чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания, пони-

мание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования; 

чтение про себя: осознание смысла произведения при чтении про себя (до-

ступных по объёму и жанру произведений), определение вида чтения (изучаю-

щее, ознакомительное, просмотровое, выборочное), умение находить в тексте 
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необходимую информацию, понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания; 

работа с разными видами текста: общее представление о разных видах тек-

ста (художественный, учебный, научно-популярный) и их сравнение, определе-

ние целей создания этих видов текста, особенности фольклорного текста, прак-

тическое освоение умения отличать текст от набора предложений, прогнозиро-

вание содержания книги по её названию и оформлению, самостоятельное опре-

деление темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание, умение работать с разными видами информации, уча-

стие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст, привлечение справочных и иллюстративных материа-

лов; 

библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний, первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление), книга учебная, художественная, справочная, элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации, 

виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние по-

казатели книги, её справочно-иллюстративный материал), типы книг (изданий): 

книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая пе-

чать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии), выбор книг 

на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке, алфавитный каталог, самостоятельное пользование соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой; 

работа с текстом художественного произведения: понимание заглавия про-

изведения, его адекватное соотношение с содержанием, определение особенно-

стей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с по-

мощью педагогического работника), осознание того, что фольклор есть выра-

жение общечеловеческих нравственных правил и отношений, понимание нрав-

ственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали, осознание понятия «Ро-

дина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных наро-

дов (на примере народов России), схожесть тем, идей, героев в фольклоре раз-

ных народов, самостоятельное воспроизведение текста с использованием выра-

зительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с исполь-

зованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам пе-

дагогического работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ, характеристика 

героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста, нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих ге-

роя и событие, анализ (с помощью педагогического работника) мотива поступ-

ка персонажа, сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев, характеристика героя произведения, портреты, характеры 

героев, выраженные через поступки и речь, освоение разных видов пересказа 



39 
 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основ-

ных мыслей), подробный пересказ текста: определение главной мысли фраг-

мента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пе-

ресказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде само-

стоятельно сформулированного высказывания, самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить дан-

ное описание на основе текста), вычленение и сопоставление эпизодов из раз-

ных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев; 

работа с учебными, научно-популярными и другими текстами: понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием, определе-

ние особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информа-

ции), понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, ле-

генд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам), знакомство 

с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление при-

чинно-следственных связей, определение главной мысли текста, деление текста 

на части, определение микротем, ключевые или опорные слова, построение ал-

горитма деятельности по воспроизведению текста, воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему, подробный пересказ текста, краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста); 

говорение (культура речевого общения): осознание диалога как вида речи, 

особенности диалогического общения: понимание вопросов, умение отвечать 

на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; умение выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художе-

ственному), доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт, использование норм речевого этикета в условиях внеучеб-

ного общения, знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений; 

работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса; 

монолог как форма речевого высказывания, монологическое речевое вы-

сказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос, отражение основной мысли текста в 

высказывании, передача содержания прочитанного или прослушанного с учё-

том специфики научно-популярного, учебного и художественного текста, пере-

дача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, 

произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование), самостоятельное построение плана собственного высказыва-

ния, отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антони-
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мы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания, устное 

сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

жетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему; 

в) письмо (культура письменной речи): нормы письменной речи: соответ-

ствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров геро-

ев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, срав-

нение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв; 

г) круг детского чтения: произведения устного народного творчества раз-

ных народов России, произведения классиков отечественной литературы XIX-

XX вв., классиков детской литературы, произведения современной отечествен-

ной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литерату-

ры, доступные для восприятия обучающихся младшего школьного возраста, 

представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фанта-

стическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, дет-

ские периодические издания (по выбору), основные темы детского чтения: 

фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения; 

д) литературоведческая пропедевтика (практическое освоение): 

нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с по-

мощью педагогического работника) средств выразительности: синонимов, ан-

тонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол; 

ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою; 

общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, ин-

терьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев); 

прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма); 

фольклор и авторские художественные произведения (различение); 

жанровое разнообразие произведений, малые фольклорные формы (колы-

бельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, разли-

чение, определение основного смысла, сказки (о животных, бытовые, волшеб-

ные), художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция), 

литературная (авторская) сказка; 

рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенно-

стях построения и выразительных средствах; 

е) творческая деятельность обучающихся (на основе литературных про-

изведений): интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с де-

формированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение поэтапности в 
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выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание соб-

ственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» сла-

бовидящие обучающиеся осознают значимость чтения для своего личностного 

развития и успешности обучения по всем учебным предметам. У обучающихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении. Слабовидящие 

полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформи-

ровать собственную позицию в жизни, расширят кругозор, обогатить словар-

ный запас. 

У обучающихся сформируются представления о мире, российской исто-

рии и культуре, первоначальные этические представления, понятия о добре и 

зля, нравственности.  

Обучающиеся будут учиться осознанно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с дру-

гими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эс-

тетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях. 

К концу обучения в начальной школе слабовидящие обучающиеся будут 

готовы к продолжению обучения на последующем уровне образования, достиг-

нут необходимого уровня читательской компетентности, общего речевого раз-

вития (овладение техникой чтения вслух и «про себя», приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами ана-

лиза, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов). 

Слабовидящие обучающиеся научатся самостоятельно выбирать интере-

сующую литературу, пользоваться справочными источниками для получения 

информации. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных си-

туациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении про-

слушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно пере-

давать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты с элементами 

рассуждения и описания.  

Слабовидящие научатся декламировать (читать наизусть) стихотвор-

ные произведения. Они получат возможность выступать перед знакомой 

аудиторией (другими обучающимися, родителями (законными представителя-

ми), педагогическими работниками) с небольшими сообщениями, используя 
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презентацию; в результате изучения учебного предмета у слабовидящих повы-

сится уровень речевого развития, они научатся использовать речь как средство 

компенсации нарушений развития. 

В речевой и читательской деятельности слабовидящий обучающийся 

научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нрав-

ственного, познавательного опыта; 

- читать сознательно, правильно и выразительно незнакомый текст целыми 

словами вслух (60-70 слов в минуту) и «про себя» (75-90 слов); 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаиче-

ские произведения и декламировать стихотворные произведения (30 стихотво-

рений) после предварительной подготовки (только для художественных тек-

стов); 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, про-

смотровое, поисковое и (или) выборочное - в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и «про себя», при прослушива-

нии): 

для художественных текстов: определять главную мысль героев произ-

ведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), за-

данную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отве-

чать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова 

с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литера-

туры; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии его основное содер-

жание; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, фак-

ты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; использовать простейшие приёмы анализа раз-

личных видов текстов: 

для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, факта-

ми, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

- составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
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для художественных текстов: формулировать простые выводы, основы-

ваясь на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые 

его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, от-

ношения, не высказанные в тексте напрямую (например, соотносить ситуацию 

и поступки героев, объяснять и (или) пояснять поступки героев, опираясь на 

содержание текста); 

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, осно-

вываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую (например, объяснять явления природы, пояснять описываемые со-

бытия, соотнося их с содержанием текста); 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоя-

тельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом спе-

цифики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов тек-

стов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

В детском чтении (для всех видов текстов) слабовидящий обучающийся 

научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

- самостоятельно читать детские книги; 

- вести список прочитанных книг, в том числе для планирования своего 

круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв о прочитанном произведении по 

заданному образцу. 

В литературоведческой пропедевтики (только для художественных тек-

стов) слабовидящий обучающийся научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художествен-

ной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

- сравнивать, сопоставлять, выполнять элементарный анализ различных 

текстов, используя литературоведческие понятия (фольклорная и авторская ли-

тература, структура текста, герой, автор) и средства художественной вырази-

тельности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет). 

В творческой деятельность (только для художественных текстов) сла-
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бовидящий обучающийся научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя 

его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и (или) 

на основе личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учё-

том коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию про-

читанного (прослушанного) произведения; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (про-

слушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируются 

УУД в части: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с геро-

ями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

- чувства любви к своей Родине; нравственной оценки через выявление со-

держания и значения действий персонажей; 

- развития чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знаком-

ства с мировой и отечественной художественной культурой; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содер-

жания и нравственного значения действий персонажей; 

- понимания контекстной речи на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- моделирования (воссоздания) образов героев, картин событий и поступ-

ков персонажей на основе получения вербальной и невербальной информации; 

- произвольного и выразительного построения контекстной речи с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе с использованием 

аудиовизуальных средств; 

- установления логической причинно-следственной последовательности 

событий и действий героев произведения; 

- построения плана литературного произведения с выделением существен-

ной и дополнительной информации; 

- структурирования знаний; 

- формулирования собственного мнения и позиции; 

- смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, вы-

деления существенной информации из сообщений разных видов (в первую оче-

редь текстов); 

- владения компенсаторными способами познавательной деятельности; 

- взаимодействия с партнерами в системе координат «слабовидящий - нор-
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мально видящий», «слабовидящий - слабовидящий при обсуждении прочитан-

ных произведений. 
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2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕ-

МАТИКА» 

 

Федеральная рабочая программа по предмету «Математика» на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния, представленных в Федеральном государственном образовательном стан-

дарте начального общего образования, адаптированной основной образователь-

ной программы начального общего образования, представленных в федераль-

ном государственном образовательном стандарте начального общего образова-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 4.2 АО-

ОП НОО для слабовидящих обучающихся), а также Федеральной программы 

воспитания.  

1)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область 

«Математика и информатика») включает пояснительную записку, содержание 

учебного предмета «Математика» для 1—4 классов начальной школы, распре-

делённое 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 коррекци-

онные задачи изучения предмета, характеристику психологических предпосы-

лок к его изучению младшими школьниками; коррекционно-развивающий по-

тенциал учебного предмета; место в структуре учебного плана, а также подхо-

ды к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому планиро-

ванию.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые пред-

лагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универ-

сальных учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и ре-

гулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета 

«Математика» с учётом возрастных особенностей младших школьников. В пер-

вом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования 

УУД. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специаль-

ный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил 
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совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые 

волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и добро-

желательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность 

вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных 

учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная дея-

тельность». Планируемые результаты включают общие и специальные лич-

ностные, 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 образова-

ния.  

В тематическом планировании описывается программное содержание по 

всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскры-

ваются методы и формы организации обучения и характеристика видов дея-

тельности, которые целесообразно использовать при изучении той или иной 

программной темы (раздела) Представлены также способы организации диф-

ференцированного обучения.  

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в разви-

тии младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения пред-

метных и универсальных действий на математическом материале, первона-

чальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.  

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Математи-

ка» на уровне начального общего образования состоит в обеспечении возмож-

ностей для преодоления следующих специфических трудностей слабовидящих 

обучающихся:  

 фрагментарность или искаженность представлений о реальных объ-

ектах и процессах; 

 недостаточность необходимых сведений об окружающем мире; 

 недостаточность социального опыта и, как следствие, невозмож-

ность успешного формирования ряда понятий, решения сюжетных и практико-

ориентированных задач; 

 трудности восприятия графической информации и выполнения лю-

бых 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. 
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Изучение математики в начальной школе направлено на достижение сле-

дующих 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 выполне-

ния арифметических действий  

2. Формирование функциональной математической грамотности младше-

го школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учеб-

но-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 — фор-

мирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать ар-

гументацию, 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 дея-

тельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, ма-

тематической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в повседневной жиз-

ни.  

Коррекционные задачи: 

 Развитие зрительного, осязательно-зрительного и слухового вос-

приятия. 

 Формирование навыков зрительного, осязательно-зрительного и 

слухового анализа. 

 Развитие произвольного внимания. 

 Развитие и коррекция памяти. 

 Развитие и коррекция логического мышления, основных мысли-

тельных операций. 

 Преодоление инертности психических процессов. 

 Развитие диалогической и монологической речи. 

 Преодоление вербализма. 
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 Развитие навыков осязательно-зрительного обследования и воспри-

ятия цветных (или контрастных, черно-белых) рельефных изображений пред-

метов, контурных изображений геометрических фигур и т.п. 

 Формирование умения выполнять при помощи чертежных инстру-

ментов геометрические построения, выкладывать геометрические фигуры и т.п. 

 Обучение правилам записи математических знаков, символов и вы-

ражений. 

 Обучение приемам преобразования математических выражений. 

 Обучение выполнению приемов письменных вычислений. 

 Формирование специальных приемов обследования и изображения 

изучаемых объектов. 

 Формирование, уточнение или коррекция представлений о предме-

тах и процессах окружающей действительности. 

 Формирование умения распознавать сходные предметы, находить 

сходные и отличительные признаки предметов и явлений, используя нарушен-

ное зрение и сохранные анализаторы. 

 Формирование умения находить причинно-следственные связи, вы-

делять главное, обобщать, делать выводы. 

 Развитие навыков вербальной и невербальной коммуникации. 

 Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации. 

 Формирование умения зрительной ориентировки в микропростран-

стве. 

 Формирование рационального подхода к решению учебных, и бы-

товых задач, развитие аналитико-прогностических умений и навыков. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результа-

тов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением 

личности младшего школьника:  

 понимание математических отношений выступает средством позна-

ния закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протя-

жённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера 

и т. д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометриче-

ских 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 деятель-

ность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рас-

суждений; опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 

предметов и явлений окружающей жизни — возможности их измерить, опреде-

лить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их расположе-
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ния во времени и в пространстве. Осознанию младшим школьником многих ма-

тематических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает осво-

ение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными сред-

ствами 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 про-

странственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование 

графических форм представления информации). Приобретённые учеником 

умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и пись-

менных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выпол-

нения действий, а также различение, называние, изображение геометрических 

фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) стано-

вятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего 

школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном 

звене школы.  

Федеральном учебном плане Федеральной адаптированной образователь-

ной программы начального общего образования (вариант 4.2 ФАОП НОО) на 

изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в не-

делю, всего 676 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 

3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов, 5ч- 170ч 

Пролонгация сроков освоения слабовидящими обучающимися учебного 

предмета «Математика» на уровне начального общего образования осуществ-

ляется в соответствии со следующими принципами и подходами: 

Концентрический принцип. В содержании учебного предмета представле-

ны разделы и темы, которые на каждом году обучения расширяются, дополня-

ются и изучаются на более углубленном уровне; 

Резервность планирования учебного материала. Материал, который дол-

жен 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, явлени-

ями и фактами (праздники, знаменательные даты, общественно значимые явле-

ния, сезонные виды деятельности людей.), общим укладом жизни. Свободным 

является перенос тем, изучение которых не носит сезонный характер; 
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Обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, 

при освоении которого обучающиеся испытывают трудности, может быть до-

полнительно 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 начи-

наться с повторения и закрепления учебного материала, изученного в преды-

дущей четверти. 

2) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые за-

дачи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математи-

ческая 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, вы-

числении.  

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузнач-

ные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установле-

ние соотношения между ними.  

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов дей-

ствий, 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 за-

даче. Решение задач в одно действие.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: сле-

ва/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных отношений.  
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Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямо-

угольника, 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 от-

носительно 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 окружаю-

щем мире; 

 обнаруживать общее и различное в записи арифметических дей-

ствий; 

 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 последова-

тельность).  

 

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 таблич-
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ной форме.  

 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, по-

следовательность 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 про-

странстве  

 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, инструкци-

ей; 

 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; выпол-

нять 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 За-

пись равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько еди-

ниц/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 
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Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с пе-

реходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вы-

числений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия 

вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное дей-

ствие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуаци-

ях Названия компонентов действий умножения, деления.  

Табличное умножение в пределах 50 Табличные случаи умножения, де-

ления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умноже-

ния. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия де-

ления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 

нахождение.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок вы-

полнения 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, пря-

мой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с по-

мощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с задан-

ными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. 

Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), за-

пись результата измерения в сантиметрах.  

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора ма-

тематических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация 
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объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. Законо-

мерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие ко-

личественные, пространственные отношения, зависимости между числа-

ми/величинами. Конструирование утверждений с использованием слов «каж-

дый», «все».  

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; гра-

фик дежурств, наблюдения в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) 

готовыми числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, изме-

рений 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 измери-

тельные приборы (сантиметровая лента, весы); 

 сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фи-

гур) по самостоятельно выбранному основанию; 

 распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, гео-

метрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

 вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометриче-

ским содержанием); 

 воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выраже-

нии, 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 тексто-

вой, графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 
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 устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 

 дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми дан-

ными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 комментировать ход вычислений; 

 объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

 составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым ре-

шением) 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 приме-

ры, иллюстрирующие смысл арифметического действия  

 конструировать утверждения с использованием слов «каждый», 

«все». 

 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

 следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чи-

сел, величин, геометрических фигур; 

 организовывать, участвовать, контролировать ход и результат пар-

ной работы с математическим материалом; 

 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия, обратного действия; 

 находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и труд-

ности  

 

Совместная деятельность: 

 принимать правила совместной деятельности при работе в парах, 

группах, составленных учителем или самостоятельно; 

 участвовать в парной и групповой работе с математическим мате-

риалом: обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои дей-

ствия, 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, опре-

делять время и продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и 

оценку результата действий, измерений); 
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 совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей ра-

боты  

 

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 «до-

роже/дешевле на/в» Соотношение «цена, количество, стоимость» в практиче-

ской ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быст-

рее/медленнее на/в» Соотношение «начало, окончание, продолжительность со-

бытия» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между ве-

личинами 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 чис-

лами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Пись-

менное 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 выраже-

ния, содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычисления-

ми в пределах 1000. 
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Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление 

на модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим спо-

собом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе де-

ления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-

продажа, расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). За-

пись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. Про-

верка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практи-

ческой ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли 

величины.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, со-

ставление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.  

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных санти-

метрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторо-

нами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложе-

ния.  

 

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, пред-

ставленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружаю-

щего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов); вне-

сение данных в таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, 

план, схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учеб-

ных и практических задач. 
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Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых за-

даний на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, 

компьютере, других устройствах). 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометриче-

ские фигуры); 

 выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

 конструировать геометрические фигуры; 

 классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фи-

гуры, текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

 прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

 понимать смысл зависимостей и математических отношений, опи-

санных в задаче; 

 различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

 выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вари-

антов, использование алгоритма); 

 соотносить начало, окончание, продолжительность события в прак-

тической ситуации; 

 составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самосто-

ятельно выбранному правилу; 

 моделировать предложенную практическую ситуацию; 

 устанавливать последовательность событий, действий сюжета тек-

стовой 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 отно-

шений и зависимостей; 
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 строить речевые высказывания для решения задач; составлять тек-

стовую задачу; 

 объяснять на примерах отношения «больше/меньше на …», «боль-

ше/меньше в …», «равно»; 

 использовать математическую символику для составления число-

вых выражений; 

 выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения вели-

чины 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, рас-

чётами; 

 выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таб-

лиц 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 упо-

рядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число раз-

рядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами мас-

сы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между 

ними. 
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Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 

площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), ско-

рости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение меж-

ду единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах мил-

лиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на однознач-

ное/двузначное число в пределах 100 000; деление с остатком. Умноже-

ние/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. 

Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий в пре-

делах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью каль-

кулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического дей-

ствия: 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 соответству-

ющих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и 

окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахож-

дение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некото-

рых 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 (те-

ла): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, называние. 
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Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), со-

ставление фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; состав-

ление и проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представ-

ленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических дан-

ных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск ин-

формации в справочной литературе, сети Интернет. Запись информации в 

предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их ис-

пользование под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной 

работы с электронными источниками информации (электронная форма учебни-

ка, 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, ис-

пользовать её в высказываниях и рассуждениях; 

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометриче-

ские фигуры), записывать признак сравнения; 

 выбирать метод решения математической задачи (алгоритм дей-

ствия, приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор 

вариантов); 

 обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружа-

ющем 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 соответ-

ствие 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 помо-
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щью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

 представлять информацию в разных формах; 

 извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таб-

лице, 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/ опровер-

жения вывода, гипотезы; 

 конструировать, читать числовое выражение; 

 описывать практическую ситуацию с использованием изученной 

терминологии; 

 характеризовать математические объекты, явления и события с по-

мощью 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 геометриче-

ской фигуры, измерения; 

 самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измере-

ний; 

 находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и труд-

ности в решении учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе 

решения, распределять работу между членами группы (например, в случае ре-

шения задач, требующих перебора большого количества вариантов), согласо-

вывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа; 

 договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной 

работы с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимо-

сти 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). 
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5 КЛАСС 

 

Числа и величины (повторение изученного в 1, 2, 3, 4 классах) 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упо-

рядочение. 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 мас-

сы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между 

ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 

площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), ско-

рости (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 мил-

лиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на однознач-

ное/двузначное число в пределах 100 000; деление с остатком. Умноже-

ние/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 дей-

ствия: запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 
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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: движе-

ния (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, время, 

объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соот-

ветствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжитель-

ность 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 пояс-

нением, 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), со-

ставление 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; состав-

ление и проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представ-

ленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических дан-
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ных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск ин-

формации в справочной литературе, сети Интернет. Запись информации в 

предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их ис-

пользование под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопас-

ной 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, ис-
пользовать её в высказываниях и рассуждениях; 

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометри-
ческие фигуры), записывать признак сравнения; 

 выбирать метод решения математической задачи (алгоритм дей-
ствия, приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор 
вариантов); 

 обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружа-
ющем 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 соответ-
ствие 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 помо-
щью измерительных сосудов). 

 

Работа с информацией: 
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 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/ опро-
вержения вывода, гипотезы; 

 конструировать, читать числовое выражение; 

 описывать практическую ситуацию с использованием изученной 
терминологии; 

 характеризовать математические объекты, явления и события с по-
мощью 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 геометри-
ческой фигуры, измерения; 

 самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измере-
ний; 

 находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и труд-
ности в решении учебной задачи. 

 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе 
решения, распределять работу между членами группы (например, в случае ре-
шения задач, требующих перебора большого количества вариантов), согласо-
вывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа; 

 договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной 
работы с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимо-
сти и веса покупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и 
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временных интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и во-
ды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструирова-
нии, 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 зада-

чей 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, геомет-

рических фигур) по существенному основанию;  

 общие приёмы решения задач; 

 восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

 структурирование знаний; 

 умение взаимодействовать с партнерами в системе координат «сла-

бовидящий-зрячий», «слабовидящий-слабовидящий» при решении математиче-

ских и практических задач; 

 осознанное использование математической речи при выполнении 

практического задания; 

 планирование, контроль и действенная проверка результата практи-

ческой деятельности. 

 



3.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 воспита-

тельной деятельности в соответствии с традиционными российскими социо-

культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лично-

сти. 

 В результате изучения математики на уровне начального общего обра-

зования у обучающегося будут сформированы следующие личностные ре-

зультаты:  

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жиз-

ненным ситуациям, для развития общей культуры человека, способности 

мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровер-

гать их;  

применять правила совместной деятельности со сверстниками, прояв-

лять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осозна-

вать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий 

результат;  
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осваивать навыки организации безопасного поведения в информацион-

ной среде; применять математику для решения практических задач в повсе-

дневной 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 возможно-

сти 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 ре-

шения 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 вос-

приятия предметов и явлений окружающего мира. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения математики на уровне начального общего обра-

зования у обучающегося будут сформированы познавательные универсаль-

ные 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 объекта-

ми («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;  
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представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной про-

блемой. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий:  

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, гра-

фическую информацию в разных источниках информационной среды; чи-

тать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель);  

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, 

текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требовани-

ями учебной задачи;  

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электрон-

ные 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 терминоло-

гии; в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приво-

дить доказательства своей правоты, проявлять этику общения;  

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – опи-

сание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при ре-

шении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка);  
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ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные 

типовым изученным.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорга-

низации как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата;  

планировать этапы предстоящей работы, определять последователь-

ность учебных действий;  

выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия само-

контроля 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 по-

иск путей преодоления ошибок;  

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, преду-

сматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, обра-

щение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе элек-

тронным);  

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику.  

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельно-

сти:  

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 

членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), со-

гласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального спо-

соба, анализа информации;  

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматри-

вать пути их предупреждения. 

Специальные метапредметные результаты: 
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● использовать нарушенное зрение и сохранные анализаторы в раз-

личных видах деятельности (учебно-познавательной, ориентировочной, тру-

довой); 

● применять современные средства коммуникации и тифлотехни-

ческие средства; 

● осуществлять зрительную пространственную и социально-

бытовую ориентировку; 

● применять приемы отбора и систематизации материала на опре-

деленную тему; 

● вести самостоятельный поиск информации; 

● преобразовывать, сохранять и передавать информацию, получен-

ную в результате чтения или аудирования; 

● принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речево-

го этикета; 

● адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого об-

щения; 

● осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятель-

ности 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); 
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 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 
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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), 
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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: 
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 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; 
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 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 вос-

приятия цветных (или контрастных, черно-белых) рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п. 

 умение выполнять при помощи чертежных инструментов геомет-

рические построения, выкладывать геометрические фигуры и т.п. 
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 владение правилами записи математических знаков, символов и 

выражений; 

 владение приемами письменных вычислений. 

 владение приемами преобразования математических выражений. 
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2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУ-

ЖАЮЩИЙ МИР» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для слабовидящих 

обучающихся на уровне начального общего образования составлена на осно-

ве требований к результатам освоения АОП НОО, установленными ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о при-

роде, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответ-

ствует потребностям и интересам обучающихся младшего школьного возрас-

та и направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём чело-

века на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и соци-

альную среду обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, 

нравственно-этических понятий, представленных в содержании данного 

учебного предмета; 

- формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепле-

ния, 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 творче-

ским использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, 

художественной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России, понимание своей принадлежности к российскому государству, опре-

делённому этносу; 

- проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Россий-

ской Федерации; 

- освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотноше-

ний в социуме; 

- обогащение духовного опыта обучающихся. Развитие способности ре-

бёнка 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 ре-

зультатов обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, 

ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общече-

ловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Че-

ловек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важ-
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нейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 

которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и 

безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть 

результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор содержа-

ния курса «Окружающий мир» 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», «Че-

ловек и его самость», «Человек и познание». 

На изучение курса «Окружающий мир» рекомендуется общее количе-

ство часов - 270 (2 часа в неделю в 1 -3 классах, 1 час в неделю в 4 и 5 клас-

сах: 1 класс - 66 часов, 2 класс - 68 часов, 3 класс - 68 часов, 4 класс - 32 ча-

са, 5 класс - 34 часа). 

Получение слабовидящими обучающимися, осваивающими вариант 4.2 

ФАОП НОО в пролонгированные сроки обучения (5 лет), определяет необ-

ходимость перераспределения учебного материала предмета «Окружающий 

мир» по годам обучения. Приоритетным является равномерное распределе-

ние содержания учебного материала по годам обучения, однако особенности 

психофизического развития контингента слабовидящих обучающихся на 

уровне начального общего образования могут стать обоснованием для реали-

зации вариативного подхода к перераспределению учебного материала. В 

данном случае решение о выборе количественных, качественных и методи-

ческих подходов к перераспределению учебного материала по годам обуче-

ния 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 пред-

ставлены 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 - учеб-

ный 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 события-

ми, явлениями и фактами (праздники, знаменательные даты, общественно 

значимые явления, сезонные виды деятельности людей), общим укладом 

жизни. Свободным является перенос тем, изучение которых не носит сезон-

ный характер; 

- обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, 

при освоении которого обучающиеся испытывают трудности, может быть 

дополнительно изучен на последующих годах обучения посредством логиче-
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ского объединения с другим материалом; 

- пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделе-

ние 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. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 

1. Человек и природа 
Природа вокруг нас. Природные объекты и предметы, созданные чело-

веком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравни-

тельные размеры). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры ве-

ществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Про-

стейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце, Земля. Общее представление о планете Зем-

ля, ее форме и размерах. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Зем-

ли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в род-

ном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ве-

тер). Наблюдение за погодой своего края на основе использования всех ана-

лизаторов (в том числе нарушенного зрения). Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений и 

изучения географической карты). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использова-

ние человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений и изучения географической карты). 

Воздух. 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. Кругово-

рот воды в природе. 
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Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве, жизни человека, береж-

ное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые род-

ного края (2-3 примера на основе восприятия реальных объектов). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цве-

ток, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений на основе 

наблюдений реальных объектов посредством использования всех анализато-

ров (в том числе нарушенного зрения). 

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к расте-

ниям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений посредством зрительного восприятия реальных объектов, а так-

же использования всех анализаторов. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни живот-

ных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеяд-

ные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и до-

машние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное от-

ношение человека к животным. Животные родного края, их названия, крат-

кая характеристика на основе наблюдений посредством зрительного воспри-

ятия реальных объектов, а также использования всех анализаторов. 

Лес, луг, водоём. Единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи 

в природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; живот-

ные - распространители плодов и семян растений. Влияние человека на при-

родные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на 

основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта лю-

дей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек как часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение че-

ловеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий се-

зонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на при-

роду (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представи-

тели растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране при-
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роды. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем ор-

ганов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответ-

ственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окру-

жающих его людей. 

2. Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культу-

рой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности как основа жизнеспособности 

общества. 

Человек как член общества, носитель и создатель культуры. Развитие 

культуры общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с предста-

вителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Понятие семьи. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаи-

мопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных есть долг каждого человека. Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родослов-

ного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Оценка роли учителя в культуре народов России и мира. Класс-

ный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление ре-

жима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, вза-

имной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как обще-

ственно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии 

людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и про-

фессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города (села). Наземный, воздуш-

ный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: 

почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 
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Наша Родина. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государствен-

ный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн Рос-

сии; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной 

закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной со-

лидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечествен-

никами. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народ-

ного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего регио-

на. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва как столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дво-

рец, памятник Петру I «Медный всадник», разводные мосты через Неву). 

Города Золотого кольца России (по выбору). Достопримечательности 

городов России. Главный город родного края: достопримечательности, исто-

рия и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Многонациональность России. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов Рос-

сии: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к сво-

ему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортив-

ного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край, родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, 

спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, их профес-

сии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обы-

чаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Достопримечательности родного края. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие собы-

тия общественной и культурной жизни страны в разные исторические перио-

ды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Рос-

сийская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культур-

ные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памят-

ников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за со-

хранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 
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народов, религий на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с кон-

трастными особенностями): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

3. Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, в парке и других местах в разное время года. Правила пожарной без-

опасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный 

долг каждого человека. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» слабови-

дящие обучающиеся получат возможность расширить, систематизировать и 

углубить исходные представления о природных и социальных объектах и яв-

лениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це-

лостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

В результате изучения учебного предмета слабовидящие обучающиеся 

научатся понимать роль России в мировой истории. У них будет развиваться 

чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы; формиро-

ваться уважительное отношения к России, родному городу (краю), своей се-

мье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни, осо-

знание целостности окружающего мира. Они освоят основы экологической 

грамотности, элементарные правила нравственного поведения в мире приро-

ды и людей, нормы здоровьесберегающего поведения в природной и соци-

альной среде. Обучающиеся овладеют компенсаторными умениями и навы-

ками познания окружающего мира с помощью нарушенного зрения; освоят 

доступные способы изучения природы и общества, овладеют умениями и 

навыками установления и выявления причинно-следственных связей в окру-

жающем мире. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Человек и природа: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана и алгоритма изученные 
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объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 

- использовать зрительно-моторную координацию, пространственную 

ориентировку и зрительное восприятие для расширения знаний о живой и 

неживой природе, формирования целостных представлений о предметах 

окружающего мира посредством развития способности вести целенаправлен-

ное наблюдение для формирования умений анализировать свои восприятия, 

относить их к определенному предмету; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств, используя зрительное вос-

приятие и все анализаторы, проводить простейшую классификацию изучен-

ных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде на основе зри-

тельного восприятия и использования всех анализаторов, ставить опыты, ис-

пользуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы, 

средства оптической коррекции; 

- следовать инструкциям и правилам техники безопасности при прове-

дении наблюдений и опытов; 

- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электрон-

ных носителях, Интернет) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных вы-

сказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествозна-

нию, 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 яв-

лений или описания свойств объектов; 

- мысленно воспроизводить топографию знакомого пространства; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой при-

родой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необ-

ходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и без-

опасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; 

- использовать знания о строении и функционировании организма чело-

века для сохранения и укрепления своего здоровья; 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон) для записи и обработки информации, гото-

вить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природ-

ной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

2. Человек и общество: 
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- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; нахо-

дить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой 

регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исто-

рические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изу-

ченных 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 отзыв-

чивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фак-

тах 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 инфор-

мационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достиже-

ния. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения учебного предмета у обучающегося формируют-

ся УУД, в том числе: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменатель-

ных для Отечества исторических событий; 

- чувство любви к своей стране, городу (краю); осознание своей нацио-

нальности; 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; 

- формирование экологической культуры: принятие ценности природно-

го мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохран-

ного, 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 анализа-

торов и нарушенного зрения) и реализацию её в реальном поведении и по-

ступках; 

- умение принимать и сохранять учебную задачу; 
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- использование знаково-символических средств, в том числе готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

- осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, се-

риации и классификации 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 практических учебных действий как 

основы компенсации; 

- структурирование знаний; 

- адекватное использование информационно-познавательной и ориенти-

ровочно-поисковой роли зрения; 

- адекватное использование всех анализаторов для формирования ком-

пенсаторных способов действия; 

- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабо-

видящий - нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» в процессе 

изучения окружающего мира; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окру-

жающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ. 
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2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНО-

ВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

Федеральная рабочая программа по предметной области (учебному 

предмету) «Основы религиозных культур и светской этики» на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (вариант 4.2 АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся), а также Федеральной программы воспитания.  

Программа по предметной области (учебному предмету) «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» (далее — ОРКСЭ) включает поясни-

тельную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы ОРКСЭ, включая специальные планируемые результаты, темати-

ческое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи, а также коррек-

ционные задачи изучения ОРКСЭ, характеристику психологических предпо-

сылок к его изучению младшими школьниками, коррекционно-развивающий 

потенциал учебного предмета, место ОРКСЭ в структуре учебного плана. 

Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают об-

щие и специальные личностные, метапредметные, предметные результаты за 

период обучения, специальные предметные результаты за уровень начально-

го общего образования. Здесь же представлен перечень универсальных учеб-

ных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

которые возможно формировать средствами предметной области (учебного 

предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» с учётом воз-

растных особенностей четвероклассников. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в 4 классе начальной школы. 

В тематическом планировании отражено программное содержание по 

всем разделам (темам) курса; раскрывается характеристика основных видов 

деятельности обучающихся при изучении той или иной темы. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предлагаемая примерная рабочая программа представляет собой реко-

мендацию для педагогов, школ (ФЗ «Об образовании в РФ» ч. 7.2. ст. 12) и 

отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС 
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НОО. Представленное в Программе планирование является примерным, и 

последовательность изучения тематики по модулям ОРКСЭ может варьиро-

ваться в соответствии с используемыми в школах УМК, учебниками по мо-

дулям ОРКСЭ. Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по 

выбору «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

религиозных культур народов России»1, «Основы светской этики». В соот-

ветствии с федеральным законом выбор модуля осуществляется по заявле-

нию родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-

ся. Выбор установлен в ФЗ «Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87.). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результа-

ты по каждому учебному модулю. При конструировании планируемых ре-

зультатов учитываются цели обучения, требования, которые представлены в 

стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие ре-

зультаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, в 

том числе специальных, которые приобретает каждый обучающийся, незави-

симо от изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс)  

все результаты обучения представляются за этот период.  

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета ОРКСЭ 

обеспечивает преодоление следующих специфических трудностей, обуслов-

ленных слабовидением: 

 несформированность или искаженность представлений о предме-

тах и явлениях окружающего мира, ведущая к вербализму знаний; 

 недоразвитие связной устной и письменной речи, которое за-

трудняет развитие монологической и диалогической речи, и культуры обще-

ния в целом; 

 бедность образных представлений об объектах и традициях ду-

ховно-нравственной культуры народов России; 

 несформированность эталонов нравственного гендерного и соци-

ального поведения в соответствии с культурой и традициями своего народа. 

Преодоление указанных трудностей необходимо осуществлять на каж-

дом уроке учителю в процессе специально организованной коррекционной 

работы. 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

                                                           
1 Следует обратить внимание на изменение названия одного из модулей. Название модуля «Основы миро-

вых религиозных культур», изменено на «Основы религиозных культур народов России». 
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светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся о значении нравственных 

норм и ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-

смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных осо-

бенностей и потребностей семьи; 

— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировозренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимно-

го уважения и диалога.  

Коррекционные задачи: 

 Формирование и развитие бережного отношения к своему здоро-

вью, своей сенсорной системе, в том числе к нарушенному зрению. 

 Развитие зрительного, осязательно-зрительного и слухового вос-

приятия. 

 Развитие навыков зрительного, осязательно-зрительного и слухо-

вого анализа. 

 Развитие и коррекция произвольного внимания.  

 Развитие и коррекция памяти. 

 Развитие и коррекция образного мышления. 

 Развитие связной устной и письменной речи.  

 Преодоление вербализма. 

 Развитие и коррекция монологической и диалогической речи. 

 Обогащение активного и пассивного словаря, формирование но-

вых понятий. 

 Формирование, уточнение или коррекция представлений о пред-

метах и явлениях окружающей действительности. 

 Развитие навыков вербальной и невербальной коммуникации. 

 Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им. 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы: формирование навыка 

самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения адекватно обстановке выра-

жать свои чувства 

 Формирование эталонов нравственного гендерного и социально-

го поведения в соответствии с культурой и традициями своего народа. 

 Формирование понятий «Честь и достоинство», «Совесть и поря-

дочность», «Сострадание и милосердие», «Толерантность» и т.д., развитие 

умения правильно соотносить свои поступки согласно своей совести, нрав-

ственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России. 

 Развитие способности использовать сформированные в рамках 

курса представления, способы деятельности, положительные личностные ка-

чества в реальной жизни. 
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 Воспитание уважения к духовной культуре и традициям своего 

народа, формирование духовных ценностей трудолюбия. 

Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — культу-

рологический подход, способствующий формированию у младших школьни-

ков первоначальных представлений о культуре традиционных религий наро-

дов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию 

у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религи-

озных и светских традиций народов России, формированию ценностного от-

ношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, 

ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. Ком-

муникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает орга-

низацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них 

умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, со-

гласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекват-

ные вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельност-

ный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в 

процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена 

информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса 

являются психологические особенности детей, завершающих обучение в 

начальной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие 

авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость 

детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на окружаю-

щую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, от-

зывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, 

нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к понима-

нию законов существования в социуме и принятию их как руководства 

к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо 

учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные фило-

софские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание 

должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социаль-

ной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этиче-

ских норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы 

нравственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей 

по основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучаю-

щихся к участию в богослужениях, обучение религиозной практике в рели-

гиозной общине (Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О 

введении учебного курса ОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с ука-

зание количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы 
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учебного модуля, характеристику основных видов деятельности учащихся, в 

том числе с учётом рабочей программы воспитания, возможность использо-

вания по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, яв-

ляющихся учебно-методическими материалами в электронном (цифровом) 

виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание кото-

рых соответствует законодательству об образовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане Вариант 4.2: ОРКСЭ изучается в 4 

классе, один час в неделю (34 ч).  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕД-

МЕТА) «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура 

и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение 

к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык право-

славной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и 

религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в 

исламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской тра-

диции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусуль-

манское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бод-

хисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Че-

ловек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуа-

лы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 

храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 
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буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты 

иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской 

культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суб-

бота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские празд-

ники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской тради-

ции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура 

народов России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные 

книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в ре-

лигиях. Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мо-

раль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. 

Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные цен-

ности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Празд-

ники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 

культуре Отечества, в культурах разных народов России. Государство и мо-

раль гражданина, основной закон (Конституция) в государстве как источник 

российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше вре-

мя. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Се-

мейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕ-

ТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности в соответствии с традиционными российскими социо-

культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лично-

сти.  

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы следующие личностные результа-

ты:  

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать 

чувство гордости за свою Родину;  

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осозна-

вать свою этническую и национальную принадлежность;  

понимать значения гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, осознавать ценность человеческой жизни;  

понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; осознавать право гражданина Российской Феде-

рации исповедовать любую традиционную религию или не исповедовать ни-

какой религии;  

строить своё общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, ува-

жать другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии 

или к атеизму;  

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 

российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов 

России, терпимость к представителям разного вероисповедания; строить своё 

поведение с учётом нравственных норм и правил, проявлять в повседневной 

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание 

при необходимости прийти на помощь;  

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-

нравственной культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать 

негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей;  

понимать необходимость бережного отношения к материальным и ду-

ховным ценностям. 

Специальные личностные результаты: 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 
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 способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятию соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 способность придерживаться нравственного поведения в обще-

стве за счет сформированных морально-нравственных норм; 

 способность выполнять определенные (доступные) нравственные 

обязательства; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные по-

ступки и поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 умение формировать эстетические чувства, впечатления от вос-

приятия предметов и явлений окружающего мира. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, ре-

гулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учеб-

ной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;  

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации, определять и находить наиболее эффективные способы достижения 

результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации 

на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успе-

ха/неуспеха учебной деятельности; совершенствовать умения в различных 

видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях, использование 

речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий 

для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществ-

ления информационного поиска для выполнения учебных заданий; овладе-

вать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осо-

знанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами ком-

муникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным поня-

тиям;  

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, призна-

вать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий;  
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совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий:  

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности об-

щества – мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворитель-

ность, а также используемых в разных религиях (в пределах изученного);  

использовать разные методы получения знаний о традиционных рели-

гиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); приме-

нять логические действия и операции для решения учебных задач: сравни-

вать, анализировать, обобщать, подготавливать выводы на основе изучаемого 

фактического материала;  

признавать возможность существования разных точек зрения, обосно-

вывать свои суждения, приводить убедительные доказательства;  

выполнять совместные проектные задания с использованием предло-

женного образца.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информаци-

ей как часть познавательных универсальных учебных действий:  

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёр-

кивать её принадлежность к определённой религии и (или) к гражданской 

этике; использовать разные средства для получения информации в соответ-

ствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео);  

находить дополнительную информацию к основному учебному мате-

риалу в разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в 

условиях контролируемого входа);  

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных ис-

точниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность.  

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий:  

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религи-

озных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литера-

туры, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы 

нравственности, этики, речевого этикета;  

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать 

вопросы и высказывать своё мнение, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику с учётом особенностей участников общения;  

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссо-

здания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в ре-

лигиозных учениях и светской этике.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и са-

моконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
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проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 

осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, 

предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупре-

ждения;  

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориен-

тируясь на нравственные правила и нормы современного российского обще-

ства, проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении;  

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и 

негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам 

трудовой деятельности); выражать своё отношение к анализируемым собы-

тиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные нормы поведения, 

осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла;  

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к 

предмету, желание больше узнавать о других религиях и правилах светской 

этики и этикета.  

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельно-

сти:  

выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым 

качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно при-

нимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; владеть умения-

ми совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить, тер-

пеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;  

подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изу-

ченному и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и ви-

деопрезентацией. 

Специальные метапредметные результаты: 

 использовать нарушенное зрение и сохранные анализаторы в раз-

личных видах деятельности (учебно-познавательной, ориентировочной, тру-

довой); 

 применять современные средства коммуникации и тифлотехни-

ческие средства; 

 осуществлять пространственную и социально-бытовую ориенти-

ровку, обладать мобильностью; 

 применять приемы отбора и систематизации материала на опре-

деленную тему, использовать способы и приемы работы с письменной ин-

струкцией, дидактическими материалами и алгоритмами; 

 вести самостоятельный поиск информации; 

 преобразовывать, сохранять и передавать информацию, получен-

ную в результате чтения или аудирования; 

 принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речево-

го этикета и толерантность по отношению к другому мнению, учитывать ин-

тересы, положение и возраст собеседника; 
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 адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого об-

щения; 

 осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятель-

ности и в повседневной коммуникации; 

 оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; 

 находить речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной 

культуры» должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

– выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жиз-

ни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

– выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить при-

меры; 

– выражать понимание и принятие значения российских традици-

онных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

– рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; 

– раскрывать основное содержание нравственных категорий в пра-

вославной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покая-

ние, сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение запове-

дей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхо-

заветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христиан-

ского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в 

православной христианской традиции; 

– первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки по-

ступков, поведения (своих и других людей) с позиций православной этики; 

– раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, 

Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

– рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий 

Завет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях 

святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее 

число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), 
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монашестве и монастырях в православной традиции; 

– рассказывать о назначении и устройстве православного храма 

(собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в 

храме, общения с мирянами и священнослужителями; 

– рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая 

Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, назна-

чении поста; 

– раскрывать основное содержание норм отношений в православ-

ной семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к 

отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православ-

ных семейных ценностей; 

– распознавать христианскую символику, объяснять своими слова-

ми её смысл (православный крест) и значение в православной культуре; 

– рассказывать о художественной культуре в православной тради-

ции, об иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с 

картинами; 

– излагать основные исторические сведения о возникновении пра-

вославной религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами 

объяснять роль православия в становлении культуры народов России, рос-

сийской культуры и государственности; 

– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучению православного исторического и культурного наследия в своей 

местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), 

оформлению и представлению её результатов; 

– приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

– выражать своими словами понимание свободы мировоззренче-

ского выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы ве-

роисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общена-

родного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отече-

ству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

– называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями истори-

чески являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

– выражать своими словами понимание человеческого достоин-

ства, ценности человеческой жизни в православной духовно-нравственной 

культуре, традиции. 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 
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– выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жиз-

ни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

– выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить при-

меры; 

– выражать понимание и принятие значения российских традици-

онных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

– рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской рели-

гиозной морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между 

людьми, в общении и деятельности; 

– раскрывать основное содержание нравственных категорий 

в исламской культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответствен-

ность, справедливость, честность, великодушие, скромность, верность, тер-

пение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

– первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки по-

ступков, поведения (своих и других людей) с позиций исламской этики; 

– раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её 

основах; 

– рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни 

пророка Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе 

(намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

– рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, 

михраб), нормах поведения в мечети, общения с верующими и служителями 

ислама; 

– рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-

байрам, Маулид); 

– раскрывать основное содержание норм отношений в исламской 

семье, обязанностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей 

к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм от-

ношений с дальними родственниками, соседями; исламских семейных цен-

ностей; 

– распознавать исламскую символику, объяснять своими словами 

её смысл и охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

– рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, 

религиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, рели-

гиозной атрибутике, одежде; 

– излагать основные исторические сведения о возникновении ис-

ламской религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ис-

лама в становлении культуры народов России, российской культуры и госу-

дарственности; 
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– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучению исламского исторического и культурного наследия в своей местно-

сти, регионе (мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

– приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

– выражать своими словами понимание свободы мировоззренче-

ского выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы ве-

роисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общена-

родного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отече-

ству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

– называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями истори-

чески являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

– выражать своими словами понимание человеческого достоин-

ства, ценности человеческой жизни в исламской духовно-нравственной куль-

туре, традиции. 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы буддийской культуры» должны отражать сформированность уме-

ний: 

– выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жиз-

ни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

– выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

– выражать понимание и принятие значения российских традици-

онных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

– рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской ре-

лигиозной морали, их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

– раскрывать основное содержание нравственных категорий в буд-

дийской культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответствен-

ность, благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уве-

ренность в себе, постоянство перемен, внимательность); основных идей (уче-

ния) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения санса-

ры; понимание личности как совокупности всех поступков; значение понятий 
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«правильное воззрение» и «правильное действие»; 

– первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки по-

ступков, поведения (своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

– раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буд-

дах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нир-

ване; понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью 

человеческой жизни и бытия; 

– рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле 

принятия, восьмеричном пути и карме; 

– рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, 

нормах поведения в храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

– рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

– раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской 

семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к от-

цу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских 

семейных ценностей; 

– распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами 

её смысл и значение в буддийской культуре; 

– рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

– излагать основные исторические сведения о возникновении буд-

дийской религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяс-

нять роль буддизма в становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности; 

– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучению буддийского исторического и культурного наследия в своей мест-

ности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), 

оформлению и представлению её результатов; 

– приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

– выражать своими словами понимание свободы мировоззренче-

ского выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы ве-

роисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общена-

родного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отече-

ству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

– называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями истори-

чески являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

– выражать своими словами понимание человеческого достоин-

ства, ценности человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной 

культуре, традиции. 
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Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

– выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жиз-

ни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

– выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить при-

меры; 

– выражать понимание и принятие значения российских традици-

онных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

– рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской мора-

ли, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в обще-

нии и деятельности; 

– раскрывать основное содержание нравственных категорий в 

иудейской культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покая-

ние, сострадание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, 

борьба с грехом и спасение), основное содержание и место заповедей (преж-

де всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило 

нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

– первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки по-

ступков, поведения (своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

– раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основ-

ных принципах иудаизма; 

– рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о 

Талмуде, произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, 

молитвах; 

– рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, 

нормах поведения в синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

– рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, вклю-

чая Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

– раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской 

семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к от-

цу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских 

традиционных семейных ценностей; 

– распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами 

её смысл (магендовид) и значение в еврейской культуре; 

– рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, 

каллиграфии, религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, рели-

гиозной атрибутике, одежде; 
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– излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма 

на территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становле-

нии культуры народов России, российской культуры и государственности; 

– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучению иудейского исторического и культурного наследия в своей местно-

сти, регионе (синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

– приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

– выражать своими словами понимание свободы мировоззренче-

ского выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы ве-

роисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общена-

родного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отече-

ству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

– называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями истори-

чески являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

– выражать своими словами понимание человеческого достоин-

ства, ценности человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной куль-

туре, традиции. 

 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы религиозных культур народов России» должны отражать сформи-

рованность умений: 

– выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жиз-

ни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

– выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

– выражать понимание и принятие значения российских традици-

онных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

– рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в тради-

ционных религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значе-

нии в выстраивании отношений в семье, между людьми; 

– раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, 

свобода, ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в ре-

лигиозной культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иуда-
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изме); объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных традици-

ях; 

– соотносить нравственные формы поведения с нравственными 

нормами, заповедями в традиционных религиях народов России; 

– раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, 

иудаизма; об основателях религий; 

– рассказывать о священных писаниях традиционных религий 

народов России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях 

предания и служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, рав-

вины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

– рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений 

(храмов) традиционных религий народов России, основных нормах поведе-

ния в храмах, общения с верующими; 

– рассказывать о религиозных календарях и праздниках традици-

онных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не 

менее одного религиозного праздника каждой традиции); 

– раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной 

семье (православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о се-

мейных ценностях в традиционных религиях народов России; понимание от-

ношения к труду, учению в традиционных религиях народов России; 

– распознавать религиозную символику традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по 

одному символу), объяснять своими словами её значение в религиозной 

культуре; 

– рассказывать о художественной культуре традиционных религий 

народов России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская 

танкопись); главных особенностях религиозного искусства православия, ис-

лама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и 

поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

– излагать основные исторические сведения о роли традиционных 

религий в становлении культуры народов России, российского общества, 

российской государственности; 

– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучению исторического и культурного наследия традиционных религий 

народов России в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, па-

мятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

– приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

– выражать своими словами понимание свободы мировоззренче-

ского выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы ве-

роисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общена-
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родного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отече-

ству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

– называть традиционные религии в России, народы России, для 

которых традиционными религиями исторически являются православие, ис-

лам, буддизм, иудаизм; 

– выражать своими словами понимание человеческого достоин-

ства, ценности человеческой жизни в традиционных религиях народов Рос-

сии. 

 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы светской этики» должны отражать сформированность умений: 

– выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жиз-

ни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

– выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

– выражать понимание и принятие значения российских традици-

онных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

– рассказывать о российской светской (гражданской) этике как об-

щепринятых в российском обществе нормах морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, кон-

ституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

России; 

– раскрывать основное содержание нравственных категорий рос-

сийской светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострада-

ние, ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в 

добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отно-

шениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило 

нравственности»; 

– высказывать суждения оценочного характера о значении нрав-

ственности в жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение 

различать нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

– первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки по-

ступков, поведения (своих и других людей) с позиций российской светской 

(гражданской) этики; 

– раскрывать своими словами первоначальные представления об 

основных нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Ро-

дине, российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества; ува-

жение памяти предков, исторического и культурного наследия и особенно-
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стей народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, 

доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, 

охрана окружающей среды; 

– рассказывать о праздниках как одной из форм исторической па-

мяти народа, общества; российских праздниках (государственные, народные, 

религиозные, семейные праздники); российских государственных праздни-

ках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не 

менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в 

своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни чело-

века, семьи; 

– раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в 

семье на основе российских традиционных духовных ценностей (семья — 

союз мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, 

рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и 

забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по 

возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

– распознавать российскую государственную символику, символи-

ку своего региона, объяснять её значение; выражать уважение российской 

государственности, законов в российском обществе, законных интересов и 

прав людей, сограждан; 

– рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудо-

вой деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную 

ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, 

результатам труда; 

– рассказывать о российских культурных и природных памятниках, 

о культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

– раскрывать основное содержание российской светской (граждан-

ской) этики на примерах образцов нравственности, российской граждан-

ственности и патриотизма в истории России; 

– объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в 

становлении российской государственности; 

– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучению исторического и культурного наследия народов России, россий-

ского общества в своей местности, регионе, оформлению и представлению её 

результатов; 

– приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

опорой на этические нормы российской светской (гражданской) этики и 

внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

– выражать своими словами понимание свободы мировоззренче-

ского выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы ве-

роисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общена-

родного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отече-

ству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 



110 
 

последователей традиционных религий; 

– называть традиционные религии в России, народы России, для 

которых традиционными религиями исторически являются православие, ис-

лам, буддизм, иудаизм; 

– выражать своими словами понимание человеческого достоин-

ства, ценности  

Специальные предметные результаты: 

– умение работать с электронной и аудио книгой. 

– человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 Согласно заявлению родителя обучающегося преподаются  каждый 

год «Основы православной культуры», так как в данной местности 

проживает население с православной верой 
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2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБ-

РАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
Федеральная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 

искусство» на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, адаптированной основ-

ной образовательной программы начального общего образования Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ФГОС НОО ОВЗ) (вариант 4.2 ФАОП НОО для слабовидящих обучающих-

ся), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

Федеральной программе воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Преподавание предмета «Изобразительное искусство» направлено на 

развитие духовной культуры обучающихся, формирование активной эстети-

ческой позиции по отношению к действительности и произведениям искус-

ства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни лю-

дей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные осно-

вы 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 пред-

метно-бытовой культуры. Для обучающихся начальной школы высокое зна-

чение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение 

обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них 

содержания, художественных средств выразительности, соответствия учеб-

ной 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 за-

дачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени 

на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружа-

ющей действительности). 

На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов художе-

ственной деятельности и технически доступным разнообразием художе-

ственных материалов. Практическая художественно-творческая деятельность 
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занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на вос-

приятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к 

миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельно-

сти, в процессе практического решения художественно-творческих задач. 

Тематическое планирование составлено на основе семи содержатель-

ных модулей: «Графика», «Живопись», «Скульптура», «Декоративно-

прикладное искусство», «Архитектура», «Восприятие произведений искус-

ства», «Азбука цифровой графики». Содержание всех модулей присутствует 

в каждом классе, расширяясь из года в год с учётом требований к результа-

там освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттеста-

цию. 

Важнейшим принципом преподавания предмета «Изобразительное ис-

кусство» является приоритет практической творческой работы с художе-

ственными материалами. Однако некоторые уроки и учебные задания могут 

быть даны и на основе цифровых средств (по выбору учителя и в зависимо-

сти от технических условий проведения урока, особенностей психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей слепых обучающихся). 

Задачи модуля «Восприятие произведений искусства» рассматриваются 

шире: и как эстетическое восприятие окружающего мира, природы, ведь ис-

кусство учит эстетически, художественно видеть мир вокруг и «внутри се-

бя». 

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 окружа-

ющей действительности). 

Значительные возможности знакомства с отечественным и мировым 

искусством предоставляют виртуальные путешествия по художественным 

музеям, к историко-архитектурным памятникам. Однако это не заменяет ре-

ального посещения музеев и памятных мест (во внеурочное время, но в соот-

ветствии с изучаемым материалом). 

Примерная рабочая программа учитывает психолого-возрастные осо-

бенности 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 инди-

видуальном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков со-

трудничества в художественной деятельности. 
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Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Изобрази-

тельное искусство» обеспечивает преодоление слабовидящими обучающи-

мися 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 предмет-

но-пространственных представлений 

● сниженный темп учебной работы и всех видов деятельности; 

● быстрая утомляемость, слабая концентрации внимания, рассеян-

ность, низкая скорость запоминания, что приводит к невозможности выпол-

нять задания единовременно;  

● нарушения общей и мелкой моторики, ограничивающие пред-

метно-практическую деятельность, формирующие у слабовидящего обучаю-

щегося пассивность, безынициативность; 

● трудности в зрительном восприятии графической информации и 

выполнении графических работ на зрительной основе; 

● нарушения эмоционально-волевой сферы, снижение учебной мо-

тивации; 

● нарушения речевой деятельности различной степени выраженно-

сти, 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 об-

щения обучающихся друг с другом и с учителем по вопросам, связанным с 

изучением учебного материала. 

Преодоление указанных трудностей необходимо осуществлять на каж-

дом 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 художествен-

ных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала. 

Коррекционные задачи: 

● Развитие зрительного, зрительно-осязательного и слухового вос-

приятия. 

● Повышение уровня избирательности восприятия (умения выде-

лять 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. 
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● Преодоление вербализма знаний. 

● Развитие описательной речи.  

● Обогащение активного и пассивного словаря. 

● Формирование, уточнение или коррекция представлений о пред-

метах и процессах окружающей действительности. 

● Расширение и обогащение зрительных представлений, накопле-

ние 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) рельеф-

ных 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 выра-

жать свои чувства. 

● Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации. 

● Совершенствование умения зрительной ориентировки в микро-

пространстве. 

● 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 «Изобрази-

тельное искусство» входит в предметную область «Искусство» и является 

обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное искус-

ство» структурировано как система тематических модулей и входит в феде-

ральный учебный план Федеральной адаптированной образовательной про-

граммы начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

(вариант 4.2 ФАОП НОО) 1-5 классов программы начального общего образо-
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вания 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 учеб-

ного плана, формируемой участниками образовательных отношений. При 

этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а увеличе-

ние времени на практическую художественную деятельность. Это способ-

ствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предмет-

ных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

Согласно федеральному учебному плану Федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для слабовидя-

щих обучающихся (вариант 4.2 ФАОП НОО), общее число часов, отведён-

ных на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство», составля-

ет 135 ч (один час в неделю в каждом классе). 

1 класс - 33 ч, 2 класс - 34 ч, 3 класс - 34 ч, 4 класс - 34 ч. 

 

Пролонгация сроков освоения слабовидящими обучающимися учебно-

го предмета «Изобразительное искусство» на уровне начального общего об-

разования осуществляется в соответствии со следующими принципами и 

подходами: 

- концентрический принцип. В содержании учебного предмета пред-

ставлены 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 – учеб-

ный год +одна учебная четверть; 

- связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа состав-

ляет конкретизация учебного материала. Распределение учебного материала 

должно осуществляться с учетом сезонности, связи с конкретными события-

ми, явлениями и фактами (праздники, знаменательные даты, общественно 

значимые явления, сезонные виды деятельности людей и т.д.), общим укла-

дом жизни. Свободным является перенос тем, изучение которых не носит се-

зонный характер. 

- обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, 

при освоении которого обучающиеся испытывают трудности, может быть 

дополнительно изучен на последующих годах обучения посредством логиче-

ского объединения с другим материалом; 

- пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделе-

ние времени на подготовку к освоению новых сложных разделов и тем; 
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- 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 гори-

зонтального 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. Фор-

мирование навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном ис-

кусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, 

бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каж-

дым цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настрое-

ния в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и воспри-

ятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность 

цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые со-

стояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 
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Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображе-

ния. 

 

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 народ-

ных художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка, 

или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, за-

кручивания, 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 объ-

ектов 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. Последова-

тельное ведение работы над изображением бабочки по представлению, ис-

пользование линии симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов: дымковская или каргопольская иг-

рушка (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 склады-

вания бумаги. 
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Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем ми-

ре (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 сюжетно-

го и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предмет-

ной среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и 

эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержатель-

ных установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное со-

стояние, 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 получа-

емых знаний и творческих практических задач — установок наблюдения. Ас-

социации 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, соответству-

ющих изучаемой теме (работа осуществляется с использованием тифлоин-

формационных технологий - использование камеры смартфона для увеличе-

ния удаленных рассматриваемых объектов, увеличение фотографий / изоб-

ражений на экране смартфона при рассматривании, смартфон настраивается 

с учетом индивидуальных зрительных возможностей обучающихся). 
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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 графиче-

ских материалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плос-

кости листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и дви-

жение. 

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. Свет-

лые и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение вни-

мательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характе-

ра. Аналитическое рассматривание графических произведений анималисти-

ческого 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 акваре-

лью. 

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с 

помощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразитель-

ность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная 

выразительность цвета. 



120 
 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях пого-

ды и соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, бу-

ря, 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 учи-

теля с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традици-

ями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей харак-

терной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразова-

ние 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 уро-

ка): 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. Декора-

тивная 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» 
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Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные 

варианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование простран-

ства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачи-

вания 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 сюжетно-

го 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 цветово-

го состояния в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. 

Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произ-

ведения В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения 

В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, харак-

тера движения, пластики. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint 

или другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фи-

гурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в программе 

Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточ-

ка, ластик, заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов 

(например, образ дерева). 
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Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на 

основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в си-

ней ночи», «Перо жар-птицы» и др.) (тема изучается с использованием спе-

циального 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, соответ-

ствующих изучаемой теме (увеличение рассматриваемых фотографий на 

экране смартфона, смартфон настраивается с учетом индивидуальных зри-

тельных возможностей). 

 

3 КЛАСС 

 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по вы-

бору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и 

текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открыт-

ки: совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или ап-

пликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Осо-

бенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблю-

дений и фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположе-

ние 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: эс-
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киз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом 

(сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бу-

маге, возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. 

«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность учени-

ка. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор 

для изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенно-

стей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба 

в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Вы-

ражение в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его 

личности с использованием выразительных возможностей композиционного 

размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, ха-

рактера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в 

композицию дополнительных предметов. 

 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, при-

дание 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 скуль-

птуры (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 по-

суды 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. 
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Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия по-

строения композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования 

мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматрива-

ние 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 достопримеча-

тельностей города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе 

использования фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппли-

кация, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пено-

пласта и других подручных материалов. Графический рисунок (индивиду-

ально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде коллек-

тивной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и дру-

гих элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматрива-

ние и обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов дет-

ских 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 осу-

ществляется 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 художествен-

ные музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и увлека-

тельности посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; ин-

терес к коллекции музея и искусству в целом. 
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Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по 

назначению произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульп-

туре — определяются предметом изображения; классификация и сравнение 

содержания произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художни-

ков-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. По-

ленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портрети-

стов: 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), раз-

ные направления и ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, уле-

тают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые си-

луэты машинок, птичек, облаков и др. В графическом редакторе создание ри-

сунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, многократное повто-

рение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в 

основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одно-

го и того же элемента Изображение и изучение мимики лица в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изобра-

жения, фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной от-

крытки.  

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение 

яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

(темы изучается с использованием специального программного обеспе-

чения – программы увеличения изображения на экране цифрового устройства 

для слабовидящих, интерфейс цифрового устройства настраивается в соот-

ветствии с индивидуальными зрительными возможностями). 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи 

местные (по выбору учителя) (при необходимости обеспечивается тифло-

комментирование). 

 

4 КЛАСС 
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Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера 

изображения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и то-

нального 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 ска-

заний разных народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; исполь-

зование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

 

Модуль «Живопись» 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с 

разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет мате-

ри 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 назна-

чению 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. 
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Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резь-

ба и роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, де-

кор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках рус-

ской культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и 

обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды раз-

ных 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 древнерус-

ского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красо-

та 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 бу-

маги или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и тра-

диционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функцио-

нального и декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного 

дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, за-

комары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, со-

бор как архитектурная доминанта. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 

архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 
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Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники 

Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения пред-

метно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания нацио-

нальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожар-

скому скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинград-

ской 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. Би-

либина 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 учё-

том местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памят-

ники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове 

Кижи. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревян-

ного 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: ка-

менный православный собор, готический или романский собор, пагода, ме-

четь. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фи-

гур или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение раз-

личных фаз движения. Создание анимации схематического движения челове-

ка (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. 
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Создание мультимедийной презентации в программе PowerPoint на те-

му архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной 

эпохи или национальной культуры. 

(темы изучаются с использованием специального программного обес-

печения – программы увеличения изображения на экране цифрового устрой-

ства для слабовидящих, интерфейс цифрового устройства настраивается в 

соответствии с индивидуальными зрительными возможностями). 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мира (при необходимости осуществляется тифлокомментирование). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕ-

ТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНО-

ГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному ис-

кусству 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 началь-

ного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты:  

уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; ценност-

но-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 ак-

тивному участию в социально-значимой деятельности;  

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произ-

ведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственно-

сти и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным тради-

циям и творчеству своего и других народов.  

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучаю-

щимися содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её ар-
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хитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. 

Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в про-

цессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности кон-

кретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.  

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобще-

ние обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный 

предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие ра-

боты создают условия для разных форм художественно-творческой деятель-

ности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства 

личной ответственности.  

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественно-

го развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концен-

трирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные за-

дания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание 

его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помо-

гают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие творче-

ских способностей способствует росту самосознания, осознания себя как 

личности и члена общества.  

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования представле-

ний о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспи-

тание 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 эмоцио-

нально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в 

процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих 

наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследова-

тельской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-

исторической направленности.  

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно- эс-

тетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию дей-

ствий, приносящих вред окружающей среде.  

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художествен-

но-творческой работы по освоению художественных материалов и удовле-

творения от создания реального, практического продукта. Воспитываются 

стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание 

эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одно-
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классниками, работать в команде, выполнять коллективную работу – обяза-

тельные требования к определённым заданиям по программе. 

Специальные личностные результаты: 

 умение формировать эстетические чувства, впечатления от вос-

приятия предметов и явлений окружающего мира; 

 способность к дифференциации и осмыслению картины мира. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне началь-

ного общего образования у обучающегося будут сформированы познаватель-

ные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совмест-

ная 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 ос-

нованиям;  

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 обра-

зе) на установленных основаниях;  

передавать обобщенный образ реальности при построении плоской 

композиции;  

соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространствен-

ных и плоскостных объектах;  

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отно-

шений в пространственной среде и плоскостном изображении.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 
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 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов;  

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе само-

стоятельного выполнения художественных заданий;  

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе 

определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художе-

ственного творчества;  

использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской сре-

ды;  

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека;  

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитиче-

ским и другим учебным установкам по результатам проведённого наблюде-

ния;  

использовать знаково-символические средства для составления орна-

ментов и декоративных композиций;  

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, 

по назначению в жизни людей;  

классифицировать произведения изобразительного искусства по жан-

рам в качестве инструмента анализа содержания произведений; ставить и ис-

пользовать вопросы как исследовательский инструмент познания.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информаци-

ей как часть познавательных универсальных учебных действий:  

использовать электронные образовательные ресурсы; работать с элек-

тронными 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 ин-

формацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и 

схемах; самостоятельно подготавливать информацию на заданную или вы-

бранную тему и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, 

электронных презентациях;  
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осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятни-

кам, в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные 

музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; со-

блюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете.  

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий:  

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличност-

ного (автор – зритель), между поколениями, между народами;  

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отно-

шение 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 по-

зиций и учёта интересов в процессе совместной художественной деятельно-

сти;  

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художе-

ственного 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 достиже-

нию, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно от-

носиться к своей задаче по достижению общего результата.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и са-

моконтроля 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 используе-

мым материалам;  

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 
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Специальные метапредметные результаты: 

 использовать нарушенное зрение и сохранные анализаторы в раз-

личных видах деятельности (учебно-познавательной, ориентировочной, тру-

довой); 

 применять зрительный, осязательный и слуховой способы вос-

приятия материала; 

 применять современные средства коммуникации и тифлотехни-

ческие средства; 

 осуществлять зрительную пространственную и социально-

бытовую ориентировку; 

 применять приемы отбора и систематизации материала на опре-

деленную тему; 

 вести самостоятельный поиск информации; 

 преобразовывать, сохранять и передавать информацию, получен-

ную в результате чтения или аудирования; 

 принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речево-

го этикета; 

 адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого об-

щения; 

 осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятель-

ности и в повседневной коммуникации; 

 оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; 

 находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправ-

лять 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 материа-

лов в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобрести первичный опыт в создании графического рисунка на ос-

нове знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобрести опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения ри-

сунку. 
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Приобрести опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с 

натуры. 

Уметь анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобрести первичные знания и навыки композиционного расположе-

ния 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 то-

варищей 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 пред-

ставления, 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 зритель-

ные 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. 
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные приме-

ры 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: раститель-

ные, геометрические, анималистические. 

Уметь использовать правила симметрии в своей художественной дея-

тельности. 

Приобрести опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобрести знания о значении и назначении украшений в жизни лю-

дей. 

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 оформ-

ления общего праздника. 

 

Модуль «Архитектура» 

Уметь рассматривать различные произведения архитектуры в окружа-

ющем мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и характери-

зовать 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» 
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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 эмо-

циональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки 

учителя. 

Приобрести опыт художественного наблюдения предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетиче-

ской задачи (установки). 

Владеть опытом эстетического восприятия и аналитического наблюде-

ния 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. Васнецо-

ва, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также произ-

ведений 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 целе-

направленного наблюдения природы. 

Приобрести опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой 

целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова компози-

ция в кадре. 

 

2 КЛАСС 

 

Модуль «Графика» 

Знать особенности и приёмы работы новыми графическими художе-

ственными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, 

мягких и жидких графических материалов. 

Приобрести навыки изображения на основе разной по характеру и спо-

собу наложения линии. 
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Владеть понятием «ритм» и навыками ритмической организации изоб-

ражения 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 объек-

та, расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, со-

блюдая 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 ка-

чества 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 срав-

нивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Понимать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яр-

кий, 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 (ге-

рои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами удалось показать характер сказочных персо-

нажей. 

 

Модуль «Скульптура» 

Знать традиционные игрушки одного из народных художественных 

промыслов; владеть приёмами и последовательность лепки игрушки в тради-
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циях выбранного промысла; выполнять в технике лепки фигурку сказочного 

зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимонов-

ская, 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 (изобра-

жения зверушки). 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнооб-

разие 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 кру-

жева 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 нехудожествен-

ных 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 соот-

ветствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учить-

ся понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особен-

ности его характера, его представления о красоте. 

Приобрести опыт выполнения красками рисунков украшений народных 

былинных персонажей. 

 

Модуль «Архитектура» 
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Владеть приёмами создания объёмных предметов из бумаги и объёмно-

го декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги про-

странственного 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 воз-

действия. 

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 свое-

му характеру героев литературных и народных сказок. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зре-

ния выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в 

листе, цвета и других средств художественной выразительности, а также от-

вета на поставленную учебную задачу. 

Владеть умениями вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобрести опыт эстетического наблюдения и художественного анали-

за 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 учи-

теля), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и 

других по выбору учителя). 

Приобрести опыт восприятия, эстетического анализа произведений жи-

вописи 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). 
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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 фи-

гур в программе Paint, а также построения из них простых рисунков или ор-

наментов. 

уметь в компьютерном редакторе (например, Paint) пользоваться ин-

струментами и техниками — карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и 

создавать простые рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Знать композиционное построение кадра при фотографировании: рас-

положение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении 

композиционного построения кадра в фотографии. 

 

3 КЛАСС 

 

Модуль «Графика» 

Приобрести представление о художественном оформлении книги, о ди-

зайне 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 за-

главной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций 

на развороте. 

Знать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможно-

стях 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 ча-

стей лица. 

Приобрести опыт рисования портрета (лица) человека. 
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Уметь создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным ха-

рактером 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 компози-

цию, эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных 

художников. 

Приобрести опыт создания творческой живописной работы — натюр-

морта 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 вы-

бранному 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 скульп-

тура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобрести опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
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Знать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художе-

ственные промыслы Гжель и Хохлома. 

Знать приёмы исполнения традиционных орнаментов, украшающих по-

суду 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 сим-

метрии в сетчатом орнаменте. 

Владеть навыками создания орнаментов при помощи штампов и трафа-

ретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве 

эскиза росписи женского платка). 

 

Модуль «Архитектура» 

Выполнять зарисовки или творческие рисунки по памяти и по пред-

ставлению на тему исторических памятников или архитектурных достопри-

мечательностей 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 го-

родское пространство. 

Придумывать и рисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 

транспортное средство. 

Выполнять творческий рисунок — создать образ своего города или се-

ла, 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, цен-

ностно и эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных 

художников детских книг, получая различную визуально-образную инфор-

мацию; знать имена нескольких художников детской книги. 
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Уметь рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего 

города (села), характерные особенности улиц и площадей, выделять цен-

тральные по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности; 

приобрестиь представления, аналитический и эмоциональный опыт восприя-

тия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-

Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и вир-

туальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных 

искусств: изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульп-

туры; 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 скульп-

туры, 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), приобре-

тать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художе-

ственные 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 пред-

ставления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государ-

ственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный му-

зей 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, геомет-

рическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных 

тем, например: исследования свойств ритма и построения ритмических ком-

позиций, составления орнаментов путём различных повторений рисунка узо-

ра, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симмет-

рии; создание паттернов. 
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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 художе-

ственные 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 архи-

тектуры. 

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). 
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Уметь создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребён-

ка). 

Приобрести опыт создания композиции на тему «Древнерусский го-

род». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию компози-

ционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народ-

ных 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 участ-

вовать 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 орна-

ментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и сти-

лизованных мотивов); показать в рисунках традиции использования орна-

ментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных наро-

дов, 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 го-

ловных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а 

также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положе-

нием в обществе. 

Иметь представления о женском и мужском костюмах в традициях раз-

ных народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у раз-

ных народов, об их связи с окружающей природой. 
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Знать конструкцию избы — традиционного деревянного жилого дома 

— и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать кон-

струкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украше-

ний) 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 конструк-

цию здания каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее зна-

чительных древнерусских соборов и где они находятся; иметь представление 

о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного 

зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского го-

рода, 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 со-

оружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор в 

европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изоб-

ражать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для совре-

менных людей сохранения архитектурных памятников и исторического обра-

за своей и мировой культуры. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Уметь воспринимать произведения искусства на темы истории и тра-

диций 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 (архитектур-

ный комплекс на острове Кижи). 

Знать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Нов-

городе, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 
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Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориаль-

ных ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемо-

риальные 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 изобрази-

тельных произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древ-

него мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведе-

ния. 

Знать, различать общий вид и представлять основные компоненты кон-

струкции готических (романских) соборов; знать особенности архитектурно-

го устройства мусульманских мечетей; иметь представление об архитектур-

ном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учи-

теля). 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Знать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графи-

ческих 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 инструмен-

тов геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского дере-

вянного 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 графиче-

ском 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 инструмен-

тов геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур 

(каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, 

куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 
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Уметь строить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с 

помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить раз-

личные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих техни-

ческих условиях создать анимацию схематического движения человека). 

Выполнять анимацию простого повторяющегося движения изображе-

ния 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 художествен-

ным музеям мира. 

5 КЛАСС 
Модуль «Графика» 

Повторение правил линейной и воздушной перспективы изученных в 4 

классе: уменьшение размера изображения по мере удаления от первого пла-

на, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Закрепление рисунка фигуры человека: основные пропорции и взаимо-

отношение частей фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: 

бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и ска-

заний разных народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; исполь-

зование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных ком-

позиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Повторение изученного в 4 классе портретного изображения человека 

по представлению и наблюдению с разным содержанием: женский или муж-

ской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого челове-

ка, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению 

(из выбранной культурной эпохи). 
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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. Подчи-

нённость орнамента форме и назначению предмета, в художественной обра-

ботке 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 рус-

ской культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Повторение изученных в 4 классе народных костюмов. Русский народ-

ный 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» 
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Повторение изученных в 4 классе конструкций традиционных народ-

ных 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 бу-

маги или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и тра-

диционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функцио-

нального и декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного 

дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, за-

комары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, со-

бор как архитектурная доминанта. 

Закрепление традиций архитектурных конструкций храмовых построек 

разных народов. Изображение типичной конструкции зданий: древнегрече-

ский храм, готический или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерус-

ского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красо-

та 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. Венеци-

анова, 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 камен-

ного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский 

кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных ком-

плексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зод-

чества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 
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Повторение художественной культуры разных эпох и народов. Пред-

ставления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведени-

ях в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектур-

ные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Про-

изведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, ос-

нования национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожар-

скому скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинград-

ской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Повторение изученных в 4 классе изображение в программе Paint пра-

вил 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 деревян-

ного 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: ка-

менный православный собор, готический или романский собор, пагода, ме-

четь. 

Повторение построения в графическом редакторе с помощью геомет-

рических фигур или на линейной основе пропорций фигуры человека, изоб-

ражение различных фаз движения. Создание анимации схематического дви-

жения 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 презента-

ции в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и изобрази-

тельного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. 
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(темы изучаются с использованием специального программного обес-

печения – программы увеличения изображения на экране цифрового устрой-

ства для слабовидящих, интерфейс цифрового устройства настраивается в 

соответствии с индивидуальными зрительными возможностями). 

Специфические универсальные учебные действия: 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта ху-

дожественно-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 деятель-

ности; 

замещения и моделирования явлений и объектов природного и социо-

культурного мира в продуктивной деятельности обучающихся;   

формирование логических операций сравнения, установления тожде-

ства 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 конкрет-

ный результат художественно-продуктивной деятельности; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуника-

тивного характера); 

актуализация, расширение знаний, кругозора; 

 адекватное использование сенсорных умений, компенсаторных спосо-

бов в осуществлении продуктивной деятельности; 

создание способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера; 

 умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практиче-

скую помощь; 

расширение опыта самовыражения в доступных видах изобразительной 

деятельности; 
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 умение взаимодействовать с партнерами в системе координат «слабо-

видящий – зрячий», «слабовидящий - слабовидящий» в процессе освоения 

изобразительной деятельности. 
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2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫ-

КА» 

 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Музыка» на 

уровне начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования, представленных в Федеральном государственном образо-

вательном стандарте начального общего образования, адаптированной ос-

новной образовательной программы начального общего образования, пред-

ставленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (вариант 4.2 АООП НОО для слабовидящих обучающихся), а 

также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, пред-

ставленной в Федеральной программе воспитания.  

 

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 пред-

метной области «Искусство» (Музыка).  Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, (вариант 4.2 ФАОП НОО для сла-

бовидящих обучающихся), а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универ-

сальным 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 ис-

кусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании 

образования должны быть представлены различные пласты музыкального 

искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наибо-

лее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, му-

зыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музы-

кального искусства является практическое музицирование — пение, игра на 

доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального 

движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит посте-

пенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных жан-

ровых особенностей, принципов и форм развития музыки.  
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Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 

произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терми-

нологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является глав-

ным. Значительно более важным является формирование эстетических по-

требностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, 

отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музы-

ка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В.  Асафьев).  

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 

героем произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологи-

ческим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка опосредован-

ным 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 яв-

ляется развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чув-

ственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется 

эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом.  

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьни-

ков 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 жан-

ровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных прин-

ципов. 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методи-

ческой 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 образова-

тельном 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 осо-

бенностей конкретного региона, образовательной организации, класса, ис-

пользуя рекомендованное в рабочей программе примерное распределение 

учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также предло-

женные основные виды учебной деятельности для освоения учебного мате-

риала. 

Программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов (пролонгированные 

сроки обучения) начальной школы общеобразовательных организаций, реа-

лизующих адаптированные образовательные программы начального общего 
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образования (вариант 4.2 ФАОП НОО для слабовидящих обучающихся) раз-

работана на основе Программы по музыке с учетом авторской программы по 

музыке Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой (М.: Просвещение): «Музыка. Началь-

ная школа».  

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Музыка» 

обеспечивает преодоление обучающимися следующих специфических труд-

ностей, 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 каж-

дом уроке учителю в процессе специально организованной коррекционной 

работы. 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших 

школьников. Признание самоценности творческого развития человека, уни-

кального вклада искусства в образование и воспитание делает непримени-

мыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным со-

держанием музыкального обучения и воспитания является личный и кол-

лективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмо-

ций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического вос-

приятия (постижение мира через переживание, самовыражение через твор-

чество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внут-

реннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществля-

ется по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоцио-

нальной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осо-

знание значения музыкального искусства как универсального языка обще-

ния, художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внут-

ренней мотивации к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на пре-

красное в жизни и в искусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармони-

зация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступ-

ные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных об-
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разов. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через соб-

ственный внутренний опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими позна-

вательными и регулятивными универсальными учебными действиями. Раз-

витие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования. Введение ребёнка в искусство через разно-

образие видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструмен-

тах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, дви-

гательное моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты.  

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонацион-

ная и жанровая природа музыки, основные выразительные средства, эле-

менты музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; при-

своение интонационно-образного строя отечественной музыкальной куль-

туры.  

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.  

Коррекционные задачи: 

• Развитие зрительного, зрительно-осязательного и слухового вос-

приятия. 

• 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 инструмен-

тов). 

• Формирование, уточнение или коррекция представлений о пред-

метах 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 (же-

сты, мимика, пантомимика). 

• Развитие дыхания и артикуляционного аппарата. 

• Развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 
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• Преодоление внутренних психологических комплексов, обеспе-

чение 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 изу-

чения и преподается на протяжение всего уровня начального общего образо-

вания (с 1 по 4 класс включительно). Согласно федеральному учебному пла-

ну Федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования (вариант 4.2 ФАОП НОО), на изучение предмета «Му-

зыка» в каждом классе отводится по 1 часу в неделю, всего: 135 часов. 

Пролонгация сроков освоения слабовидящими обучающимися учебно-

го предмета «Музыка» на уровне начального общего образования осуществ-

ляется в соответствии со следующими принципами и подходами: 

- концентрический принцип. В содержании учебного предмета пред-

ставлены 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 – учеб-

ный год +одна учебная четверть; 

- связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа состав-

ляет конкретизация учебного материала. Распределение учебного материала 

должно осуществляться с учетом сезонности, связи с конкретными события-

ми, явлениями и фактами (праздники, знаменательные даты, общественно 

значимые явления, сезонные виды деятельности людей и т.д.), общим укла-

дом жизни. Свободным является перенос тем, изучение которых не носит се-

зонный характер. 

- обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, 

при освоении которого обучающиеся испытывают трудности, может быть 

дополнительно изучен на последующих годах обучения посредством логиче-

ского объединения с другим материалом; 

- пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделе-

ние 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изуче-

ния 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. Му-

зыка — возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красо-

той. Музыкальное единство людей — хор, хоровод.  

Музыкальные пейзажи.  

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чув-

ства человека, любующегося природой. Музыка — выражение глубоких 

чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. Му-

зыкальные 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 улич-

ном шествии, спортивном празднике.  

Музыка на войне, музыка о войне. 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, инто-

нации, 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.  
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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 клавиату-

ре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары).  

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 
Композиторы — детям.  

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалев-

ского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш  

Оркестр.  

Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репе-

тиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром.  

Музыкальные инструменты.  

Фортепиано. Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «сек-

рет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фор-

тепиано (клавесин, синтезатор).  

Музыкальные инструменты.  

Флейта. Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Му-

зыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра.  

Музыкальные инструменты. 

Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых ин-

струментов. 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) 
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Познавательные универсальные учебные действия: 

Невербальная коммуникация:  

 воспринимать музыку как специфическую форму общения лю-

дей, 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 исполняемо-

му произведению; осознанно пользоваться интонационной выразительно-

стью 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 за-

дачей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

 готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллю-

стративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Невербальная коммуникация: 

 воспринимать музыку как специфическую форму общения лю-

дей, 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 исполняе-

мому произведению;  

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в 

обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в по-

вседневном общении.  

Вербальная коммуникация: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;  
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 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек зрения;  

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной за-

дачей;  

 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 по-

зиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, само-

дисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

и т. д.). 

Совместная деятельность: 

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в си-

туациях совместного восприятия, исполнения музыки;  

 переключаться между различными формами коллективной, груп-

повой и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выби-

рать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставлен-

ной задачи;  

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивиду-

альные 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, подчи-

няться; ответственно выполнять свою часть работы;  

 оценивать свой вклад в общий результат;  

 выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой 

на предложенные образцы. 
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2 КЛАСС 

 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 
Музыкальные пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чув-

ства 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. Тради-

ции 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 тональ-

ности (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. 
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Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалев-

ского 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 (клаве-

син, синтезатор)  

Музыкальные инструменты. 

Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых ин-

струментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые 

исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты.  

Программная музыка. 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, лите-

ратурный 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» 
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Музыкальная сказка на сцене, на экране Характеры персонажей, отра-

жённые 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 но-

мера 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 музы-

кального звучания по определённому признаку;  

- определять существенный признак для классификации, классифици-

ровать предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музы-

кального языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлени-

ях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музы-

кальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма;  

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустиче-

ской для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма;  

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкаль-

ного восприятия и исполнения, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия:  

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв меж-

ду 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 музыкаль-

ной деятельности, ситуации совместного музицирования;  

- сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнитель-

ской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных кри-

териев); проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей предмета изучения и связей между музы-

кальными 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, иссле-

дования);  
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- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволю-

ции культурных явлений в различных условиях.  

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; согласно заданному ал-

горитму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде;  

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно 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, информа-

цию в соответствии с учебной задачей; анализировать музыкальные тексты 

(акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму; самостоя-

тельно 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 выска-

зывания;  

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе);  

- передавать в собственном исполнении музыки художественное со-

держание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению;  

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыден-

ной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседнев-

ном общении.  

Вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде;  

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать прави-

ла ведения диалога и дискуссии;  

- признавать возможность существования разных точек зрения; кор-

ректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной зада-

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

вование);  

- готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстра-

тивный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
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- планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата;  

- 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 по-

зиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, само-

дисциплины, 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 промежу-

точных шагов и сроков;  

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы;  

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; от-

ветственно выполнять свою часть работы;  

- оценивать свой вклад в общий результат;  

- выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предло-

женные образцы 

 

3 КЛАСС 

 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  

Музыкальные пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чув-

ства 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 
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Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, инто-

нации, 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 от-

ношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: пес-

ни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант.  

Композиторы — детям  

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалев-

ского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш Программная музыка  

Программная музыка.  

Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф  

Оркестр 

Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репе-

тиция. 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, изго-

тавливавшие 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. Обра-

зы Христа, Богородицы  

Религиозные праздники  
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Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религи-

озного содержания  

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»  

Сказки, мифы и легенды  

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос наро-

дов 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, увертю-

ра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и зарубеж-

ных композиторов  

Патриотическая и народная тема в театре и кино 

История создания, значение музыкально-сценических и экранных про-

изведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Отече-

ству. 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 сце-

ны 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 музы-

кального звучания по определённому признаку;  

- определять существенный признак для классификации, классифици-

ровать предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музы-

кального языка, произведения, исполнительские составы и др.); 
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- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлени-

ях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музы-

кальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма;  

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустиче-

ской для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма;  

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкаль-

ного восприятия и исполнения, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия: 

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв меж-

ду 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 музыкаль-

ной деятельности, ситуации совместного музицирования;  

- сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнитель-

ской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных кри-

териев);  

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей предмета изучения и связей между музы-

кальными 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, иссле-

дования);  

- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволю-

ции культурных явлений в различных условиях.  

Работа с информацией:  

- выбирать источник получения информации; согласно заданному алго-

ритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде;  

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно 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, информа-

цию в соответствии с учебной задачей;  

- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по пред-

ложенному учителем алгоритму; самостоятельно создавать схемы, таблицы 

для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Невербальная коммуникация: 
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 воспринимать музыку как специфическую форму общения лю-

дей, 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 исполняе-

мому произведению; 

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в 

обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в по-

вседневном 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 существова-

ния разных точек зрения;  

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной за-

дачей;  

 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 по-

зиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, само-

дисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

и т. д.). 

 

Совместная деятельность: 

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в си-

туациях совместного восприятия, исполнения музыки; переключаться между 
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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 (индивиду-

альные 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, подчи-

няться;  

 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. Чув-

ства 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 интерва-

ла. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссо-

нансы: 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 от-

ношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: пес-

ни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант.  

Симфоническая музыка 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, 

симфоническая картина  
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Композиторы — детям 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалев-

ского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш  

Вокальная музыка 

Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное от-

ношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: пес-

ни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант.  

Инструментальная музыка Жанры камерной инструментальной музы-

ки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет  

Программная музыка 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, лите-

ратурный эпиграф  

Музыкальные инструменты. 

Скрипка, виолончель Певучесть тембров струнных смычковых инстру-

ментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые испол-

нители, 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. Обра-

зы 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 инстру-

менты  

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 
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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 наро-

дов 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 сце-

ны 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 исполни-

телей, 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 совре-

менные 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, интона-

ции фольклора других народов и стран в музыке отечественных и зарубеж-
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ных композиторов (в том числе образы других культур в музыке русских 

композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных ком-

позиторов) 

 

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 музы-

кального звучания по определённому признаку;  

- определять существенный признак для классификации, классифици-

ровать предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музы-

кального языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлени-

ях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музы-

кальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма;  

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустиче-

ской для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма;  

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкаль-

ного 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 музы-

кальной деятельности, ситуации совместного музицирования;  

 сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполни-

тельской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследова-

ние по установлению особенностей предмета изучения и связей между музы-

кальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двига-

тельного моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравне-

ния, исследования);  

 прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, 

эволюции культурных явлений в различных условиях.  

 Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации;  
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 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источ-

нике информацию, представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию само-

стоятельно 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, ин-

формацию в соответствии с учебной задачей; анализировать музыкальные 

тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму;  

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления ин-

формации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Невербальная коммуникация:  

 воспринимать музыку как специфическую форму общения лю-

дей, 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 исполняе-

мому произведению;  

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в 

обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в по-

вседневном 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 за-

дачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, по-

вествование);  

 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.  
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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 по-

зиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, само-

дисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

и т. д.). 

Совместная деятельность: 

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в си-

туациях совместного восприятия, исполнения музыки;  

 переключаться между различными формами коллективной, груп-

повой и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выби-

рать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставлен-

ной задачи;  

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивиду-

альные 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, догова-

риваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться;  

 ответственно выполнять свою часть работы;  

 оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные 

проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

 

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 музы-

кального звучания по определённому признаку;  

- определять существенный признак для классификации, классифици-

ровать предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музы-

кального языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлени-

ях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музы-

кальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма;  

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустиче-

ской для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма;  
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- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкаль-

ного 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 музы-

кальной деятельности, ситуации совместного музицирования;  

 сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполни-

тельской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследова-

ние по установлению особенностей предмета изучения и связей между музы-

кальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двига-

тельного моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравне-

ния, 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 источ-

нике информацию, представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию само-

стоятельно 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, ин-

формацию в соответствии с учебной задачей; анализировать музыкальные 

тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму;  

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления ин-

формации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Невербальная коммуникация:  

 воспринимать музыку как специфическую форму общения лю-

дей, стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания;  

 выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло 

или в коллективе);  
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 передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняе-

мому произведению;  

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в 

обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в по-

вседневном 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 за-

дачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, по-

вествование);  

 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 по-

зиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, само-

дисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

и т. д.). 

Совместная деятельность: 

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в си-

туациях совместного восприятия, исполнения музыки;  

 переключаться между различными формами коллективной, груп-

повой и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выби-

рать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставлен-

ной задачи;  

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивиду-

альные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, 
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коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, догова-

риваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться;  

 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 прекрас-

ное в жизни и в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармони-

зация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные 

формы музицирования.  

3.  Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных об-

разов. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через соб-

ственный внутренний опыт эмоционального переживания.  

4.  Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познава-

тельными и регулятивными универсальными учебными действиями. Разви-

тие 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, двига-

тельное 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; при-

своение интонационно-образного строя отечественной музыкальной культу-

ры.  

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 
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В результате изучения музыки на уровне начального общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы следующие личностные результа-

ты:  

в области гражданско-патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна Рос-

сии и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и тради-

ций 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, рес-

публики;  

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 дея-

тельности;  

в области эстетического воспитания:  

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным тради-

циям 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 художе-

ственной и научной картины мира;  

познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании;  

в области физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия:  

знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) об-

раза жизни в окружающей среде и готовность к их выполнению;  

бережное отношение к физиологическим системам организма, задей-

ствованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артику-

ляция, музыкальный слух, голос);  

профилактика умственного и физического утомления с использованием 

возможностей музыкотерапии;  

в области трудового воспитания:  

установка на посильное активное участие в практической деятельно-

сти; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей;  

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и ис-

кусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

в области экологического воспитания:  

бережное отношение к природе; 
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неприятие действий, приносящих ей вред. 

Специальные личностные результаты: 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее вре-

менно-пространственной организации; 

умение формировать эстетические чувства, впечатления от восприятия 

предметов и явлений окружающего мира. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные 

учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия, уни-

версальные 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 музы-

кального звучания по определённому признаку;  

определять существенный признак для классификации, классифициро-

вать предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музы-

кального языка, произведения, исполнительские составы);  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкаль-

ным 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 музыкально-

го восприятия и исполнения, делать выводы.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова-

тельские действия как часть универсальных познавательных учебных дей-

ствий:  

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 музыкаль-

ной деятельности, ситуации совместного музицирования;  

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критери-

ев);  

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкаль-

ными объектами и явлениями (часть – целое, причина – следствие);  
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, иссле-

дования);  

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информаци-

ей как часть универсальных познавательных учебных действий: выбирать ис-

точник получения информации;  

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основании предложенного учителем способа её проверки;  

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся) правила информационной безопасности при по-

иске информации в Интернете;  

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информа-

цию в соответствии с учебной задачей; анализировать музыкальные тексты 

(акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму;  

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления инфор-

мации.  

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 выска-

зывания;  

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе);  

передавать в собственном исполнении музыки художественное содер-

жание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению;  

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыден-

ной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседнев-

ном общении;  

2) вербальная коммуникация:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии 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; коррект-

но и аргументированно высказывать своё мнение;  
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строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние);  

подготавливать небольшие публичные выступления; подбирать иллю-

стративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;  

3) совместная деятельность (сотрудничество):  

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуаци-

ях 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 промежу-

точных шагов и сроков;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, вы-

полнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть рабо-

ты;  

оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные про-

ектные, творческие задания с использованием предложенных образцов.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как ча-

сти универсальных регулятивных учебных действий:  

планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата;  

выстраивать последовательность выбранных действий.  

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

универсальных учебных действий:  

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; коррек-

тировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Специальные метапредметные результаты: 

● использовать нарушенное зрение и сохранные анализаторы в раз-

личных видах деятельности (учебно-познавательной, ориентировочной, тру-

довой); 

● применять зрительный, осязательный и слуховой способы вос-

приятия материала; 

● применять современные средства коммуникации и тифлотехни-

ческие средства; 

● осуществлять зрительную пространственную и социально-

бытовую ориентировку; 

● применять приемы отбора и систематизации материала на опре-

деленную тему; 
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● вести самостоятельный поиск информации; 

● преобразовывать, сохранять и передавать информацию, получен-

ную в результате чтения или аудирования; 

● принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речево-

го этикета; 

● адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого об-

щения; 

● осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятель-

ности и в повседневной коммуникации; 

● оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; 

● находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправ-

лять их; 

● планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

1 -4 КЛАССЫ 

 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования 

у обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкаль-

ным 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 пра-

вила 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, ко-

торые им нравятся, аргументировать свой выбор;  

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творче-

ской 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 «Му-

зыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформиро-

ванность умений. 

Модуль «Музыкальная грамота»:  

— классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, корот-

кие, тихие, громкие, низкие, высокие;  
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— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, ди-

намика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение со-

ответствующих терминов;  

— различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций;  

— различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирова-

ние;  

— понимать значение термина «музыкальная форма», определять на 

слух простые музыкальные формы: двухчастную, трёхчастную и трёхчаст-

ную 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 раз-

личных регионов России;  

— определять на слух и называть знакомые народные музыкальные ин-

струменты; 

 — группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные;  

— определять принадлежность музыкальных произведений и их фраг-

ментов к композиторскому или народному творчеству;  

— различать манеру пения, инструментального исполнения, типы со-

листов и коллективов - народных и академических;  

— создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах 

при исполнении народной песни;  

— исполнять народные произведения различных жанров с сопровож-

дением и без сопровождения;  

— участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, ин-

струментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров.  

 

Модуль «Музыка народов мира»:  
— различать на слух и исполнять произведения народной и компози-

торской музыки других стран;  

— определять на слух принадлежность народных музыкальных ин-

струментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;  

— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изу-

ченных культурно-национальных традиций и жанров);  

— различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песен-

ные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 
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Модуль «Духовная музыка»:  

— определять характер, настроение музыкальных произведений духов-

ной музыки, характеризовать её жизненное предназначение;  

— исполнять доступные образцы духовной музыки;  

— уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звуча-

ния духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других 

конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

 

Модуль «Классическая музыка»:  
— различать на слух произведения классической музыки, называть ав-

тора и произведение, исполнительский состав;  

— различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, та-

нец, марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца 

и марша в сочинениях композиторов-классиков;  

— различать концертные жанры по особенностям исполнения (камер-

ные и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновид-

ности, приводить примеры;  

— исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочине-

ния 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 компози-

тором для создания музыкального образа;  

— соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса вырази-

тельных средств.  

 

Модуль «Современная музыкальная культура»:  
— иметь представление о разнообразии современной музыкальной 

культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора;  

— различать и определять на слух принадлежность музыкальных про-

изведений, 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 пользо-

ваться музыкально-выразительными средствами при исполнении;  

— исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая пев-

ческую культуру звука. 

 

Модуль «Музыка театра и кино»:  
— определять и называть особенности музыкально-сценических жан-

ров (опера, балет, оперетта, мюзикл);  
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— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, 

увертюра и  т.  д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные про-

изведения (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, му-

зыкант, 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, пес-

ни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные 

эмоции, чувства и настроения;  

— воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия 

жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танце-

вальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь 

со словом);  

— осознавать собственные чувства и мысли, эстетические пережива-

ния, 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 эмо-

циональное состояние средствами музыки; 

 сформированность способности к самовыражению средствами 

музыкальной культуры и музыкального искусства; 

 сформированность готовности к развитию музыкальных и худо-

жественных способностей. 
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2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХ-

НОЛОГИЯ» 

 

Федеральная программа по учебному предмету «Технология» включа-

ет: пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. Пояс-

нительная записка отражает общие цели и задачи, а также коррекционные за-

дачи изучения предмета, характеристику психологических предпосылок к его 

изучению младшими школьниками; коррекционно-развивающий потенциал 

учебного предмета; место в структуре учебного плана, а также подходы к от-

бору содержания, планируемым результатам и тематическому планирова-

нию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлага-

ются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приве-

дён перечень универсальных учебных действий — познавательных, комму-

никативных и регулятивных, формирование которых может быть достигнуто 

средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенно-

стей обучающихся начальных классов. В первом и втором классах предлага-

ется пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление 

универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. В по-

знавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раз-

дел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил сов-

местной деятельности строится на интеграции регулятивных УУД (опреде-

лённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения 

и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 

УУД (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотноше-

ния), их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают общие и специальные личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные дости-

жения обучающегося за каждый год обучения в начальной школе и специ-

альные предметные результаты за уровень начального общего образования. 

В тематическом планировании описывается программное содержание 

по всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также рас-

крываются методы и формы организации обучения и характеристика дея-

тельности, которые целесообразно использовать при изучении той или иной 

темы. Представлены также способы организации дифференцированного обу-

чения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования по предметной области (предмету) «Технология» и обес-

печивает обозначенную в нём содержательную составляющую по данному 

учебному предмету. ), с учетом адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования слабовидящих обучаю-

щихся (вариант 4.2 АООП НОО), методик обучения слабовидящих младших 

школьников.  

В соответствии с требованиями времени и инновационными установ-

ками отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная 

программа обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи 

учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в формировании у 

обучающихся социально значимых качеств, креативности и общей культуры 

личности. Новые социально-экономические условия требуют включения 

каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают 

высокими специфическими резервами для решения данной задачи, особенно 

на уровне начального общего образования. В частности, курс технологии об-

ладает возможностями в укреплении фундамента для развития умственной 

деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра 

межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, по-

строение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигура-

ми, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универ-

сальный источник инженерно-художественных идей для мастера; природа 

как источник сырья, этнокультурные традиции. 

Русский язык / родной язык — использование важнейших видов рече-

вой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа за-

даний и обсуждения результатов практической деятельности. 

Литературное чтение / литературное чтение на родном языке — работа 

с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — 

предметно-практическая деятельность как необходимая составляющая це-

лостного процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного 

развития обучающихся младшего школьного возраста. 
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Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей обучающихся, стрем-

ления активно знакомиться с историей материальной культуры и семейных 

традиций своего и других народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для форми-

рования у обучающихся социально-значимых практических умений и опыта 

преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для успеш-

ной социализации личности обучающегося младшего школьного возраста. 

На уроках технологии обучающиеся овладевают основами проектной 

деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использо-

вать информацию. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Техноло-

гия» способствует преодолению обучающимися следующих специфических 

трудностей, обусловленных слабовидением: 

 снижение возможности выявлять пространственные признаки 

объектов: положение, направление, расстояние, величина, форма - с помо-

щью зрения; 

 замедленность и неточность восприятия; 

 низкий уровень развития мелкой моторики, зрительно-моторной 

координации; 

 несформированность или искаженность ряда представлений; 

 отсутствие или недостаточность социального опыта, низкий уро-

вень самостоятельности; 

 трудности в формировании базовых представлений о мире со-

временных профессий и технологий. 

Преодоление указанных трудностей необходимо осуществлять на каж-

дом уроке учителю в процессе специально организованной коррекционной 

работы. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучаю-

щихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотвор-

ном мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся 

технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в 

содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного пред-

мета необходимо решение системы приоритетных задач: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудо-

вой деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о пред-

метном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаи-
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модействии с миром природы, правилах и технологиях создания, историче-

ски развивающихся и современных производствах и профессиях; 

формирование основ графической грамотности, умения работать с про-

стейшей технологической документацией (эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных ма-

териалах, технологиях их обработки и соответствующих умений. 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, гла-

зомера через формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умствен-

ной деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе 

выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобре-

тательской деятельности. 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаи-

мопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созида-

тельной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к твор-

ческой самореализации; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, приме-

нение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению 

других людей.  

Коррекционные задачи: 

 развитие зрительного, осязательно-зрительного и слухового вос-

приятия; 

 формирование навыков зрительного, осязательно-зрительного и 

слухового анализа;  

 развитие произвольного внимания;  

 развитие и коррекция памяти; 

 развитие критического и технологического мышления; 

 преодоление вербализма знаний; 
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 обогащение активного и пассивного словаря, формирование но-

вых понятий в различных сферах применения современных технологий; 

 формирование, уточнение или коррекция представлений о пред-

метах и процессах окружающей действительности; 

 развитие и коррекция умений планирования, программирования и 

контроля собственной деятельности; 

 изучение различных материалов труда и их применении, трудо-

вых операций и технологических процессов, выполняемых без визуального 

контроля; 

 обучение приемам зрительного, осязательного и слухового само-

контроля в процессе формирования трудовых действий; 

 изучение основных видов механизмов (выполняемые ими функ-

ции, их рабочие части); 

 обучение использованию при выполнении работ инструкционно-

технологических карт; 

 развитие и коррекция предметно-практических действий посред-

ством овладения компенсаторными способами выполнения трудовых опера-

ций и работы с различными материалами в условиях слабовидения; 

 развитие и коррекция навыков алгоритмизации деятельности (ра-

бота 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 инвалид-

ность, коррекция самооценки; 

 развитие и коррекция мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации; 

 формирование общих и специальных надпрофессиональных 

навыков (зрительная ориентировка в микро и макропространстве, коммуни-

кативные навыки, навыки работы в команде, криативное и критическое 

мышление, использование тифлоинформационных технологий и тифлопри-

боров, навыки социально-бытовой адаптации, моделирование, проектная де-

ятельность); 

 ознакомление с миром современных профессий, в том числе до-

ступными для слабовидящих; 

 развитие способностей в доступных видах деятельности. 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса 

«Технология» в 1—4 классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и 

по 34 часа во 2—4 классах. 

По усмотрению образовательной организации количество часов, отве-

денных на изучение предмета, может быть увеличено за счёт части, форми-
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руемой участниками образовательных отношений; например, высокое значе-

ние имеют итоговые выставки достижений обучающихся, которые требуют 

времени для подготовки и проведения (с их участием). То же следует сказать 

и об организации проектно-исследовательской работы обучающихся. 

Пролонгация сроков освоения слабовидящими обучающимися учебно-

го предмета «Математика» на уровне НОО осуществляется в соответствии со 

следующими принципами и подходами: 

- концентрический принцип. В содержании учебного предмета пред-

ставлены 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 – учеб-

ный год +одна учебная четверть; 

- связь учебного материала с жизнью. Основу этого принципа состав-

ляет конкретизация учебного материала. Распределение учебного материала 

должно осуществляться с учетом сезонности, связи с конкретными события-

ми, явлениями и фактами (праздники, знаменательные даты, общественно 

значимые явления, сезонные виды деятельности людей и т.д.), общим укла-

дом жизни. Свободным является перенос тем, изучение которых не носит се-

зонный характер. 

- обеспечение возможности интеграции учебного материала. Материал, 

при освоении которого обучающиеся испытывают трудности, может быть 

дополнительно изучен на последующих годах обучения посредством логиче-

ского объединения с другим материалом; 

- пропедевтическая направленность обучения. Предполагается выделе-

ние 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 программы начинается с характеристики основных струк-

турных единиц курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и 

являются общими для каждого года обучения. Вместе с тем их содержатель-

ное наполнение развивается и обогащается концентрически от класса к клас-

су. При этом учитывается, что собственная логика данного учебного курса не 

является столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых по-

рядок изучения тем и их развития требует строгой и единой последователь-
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ности. На уроках технологии этот порядок и конкретное наполнение разделов 

в определённых пределах могут быть более свободными. 

Основные модули курса «Технология»: 

Технологии, профессии и производства. 

Технологии ручной обработки материалов: 

технологии работы с бумагой и картоном; 

технологии работы с пластичными материалами; 

технологии работы с природным материалом; 

технологии работы с текстильными материалами; 

технологии работы с другими доступными материалами. 

Конструирование и моделирование: 

работа с «Конструктором»; 

конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных ма-

териалов, природных и текстильных материалов; 

робототехника. 

Информационно-коммуникативные технологии. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем 

содержании курса выделенные основные структурные единицы являются 

обязательными содержательными разделами авторских курсов. Они реали-

зуются на базе освоения обучающимися технологий работы как с обязатель-

ными, так и с дополнительными материалами в рамках интегративного под-

хода и комплексного наполнения учебных тем и творческих практик. Совре-

менный вариативный подход в образовании предполагает и предлагает не-

сколько учебно-методических комплектов по курсу «Технология», в которых 

по-разному строится традиционная линия предметного содержания: в разной 

последовательности и в разном объёме предъявляются для освоения те или 

иные технологии, на разных видах материалов, изделий. Однако эти различия 

не являются существенными, так как приводят к единому результату к окон-

чанию начального уровня образования. 

Ниже по классам представлено примерное содержание основных моду-

лей курса. 

1 КЛАСС 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч) 
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Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Кра-

сота 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 мате-

риалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее ме-

сто, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное размеще-

ние на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во 

время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное ис-

пользование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

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 из-

делия, 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) с опорой на 

рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных 

графических изображений (называние операций, способов и приёмов работы, 

последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккурат-

ной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых 

деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пла-

стилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной 

работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки матери-

алов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспо-

собления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их пра-

вильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы из-

готовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, 

отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Про-

стейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складыва-
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ние, сминание, обрывание, склеивание и др. 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 по-

мощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. 

Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмерива-

ние и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и др.) 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 ма-

териалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление из-

делий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Вза-

имосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирова-

ние порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; 

выбор способа работы в зависимости от требуемого результата/ замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных но-

сителях. 

Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пре-

делах изученного); 

2) воспринимать и использовать предложенную инструкцию (уст-

ную, графическую); 

3) анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, 

выделять основные и второстепенные составляющие конструкции; 

4) сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство 

и различия в их устройстве. 

Работа с информацией: 

1) воспринимать информацию (представленную в объяснении учи-
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теля или в учебнике), использовать её в работе; 

2) понимать и анализировать простейшую знаково-символическую 

информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

1) участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собствен-

ное мнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважи-

тельное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

2) строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по 

содержанию изученных тем). 

Регулятивные УУД: 

1) принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную 

учебную задачу; 

2) действовать по плану, предложенному учителем, работать с опо-

рой на графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллектив-

ном построении простого плана действий; 

3) понимать и принимать критерии оценки качества работы, руко-

водствоваться ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

4) организовывать свою деятельность: производить подготовку к 

уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, произ-

водить необходимую уборку по окончании работы; 

5) выполнять несложные действия контроля и оценки по предло-

женным критериям. 

Совместная деятельность: 

1) проявлять положительное отношение к включению в совместную 

работу, к простым видам сотрудничества; 

2) принимать участие в парных, групповых, коллективных видах 

работы, в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное со-

трудничество. 

2 КЛАСС 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

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 др.). 

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. 
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Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. 

Совершенствование их технологических процессов. Мастера и их профессии; 

правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые 

проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 

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 др.), 

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 
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швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, 

сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, 

пряжа, бусины и др.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

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-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях*. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в 

пределах изученного); 

2) выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, 

устной или письменной; 

3) выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с 

учётом указанных критериев; 

4) строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в 

практической работе; 

5) воспроизводить порядок действий при решении учебной/ 

практической задачи; 

6) осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме. 

Работа с информацией: 

1) получать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать её в работе; 

2) понимать и анализировать знаково-символическую информацию 

(чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

1) выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, 
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дополнять ответы одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на 

вопросы; проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к 

мнению другого; 

2) делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, 

рассказе учителя; о выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 

1) понимать и принимать учебную задачу; 

2) организовывать свою деятельность; 

3) понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

4) прогнозировать необходимые действия для получения 

практического результата, планировать работу; 

5) выполнять действия контроля и оценки; 

6) воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, 

стараться учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

1) выполнять элементарную совместную деятельность в процессе 

изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь; 

2) выполнять правила совместной работы: справедливо 

распределять работу; договариваться, выполнять ответственно свою часть 

работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

3 КЛАСС 

 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 

движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных усло-

виях. Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Современные произ-

водства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных ис-

пользуемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначе-

нию. Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармония предметной и 

окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные тех-

нологии в жизни современного человека, тифлоинформационные техноло-

гии. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных 

законов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и др.). 
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Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырье-

вых ресурсов и идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Сов-

местная работа в малых группах, осуществление сотрудничества; распреде-

ление работы, выполнение социальных ролей (руководитель/лидер и подчи-

нённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетиче-

ских материалов Разнообразие технологий и способов обработки материалов 

в различных видах изделий; сравнительный анализ технологий при использо-

вании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, 

коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-художественным и тех-

нологическим свойствам, использование соответствующих способов обра-

ботки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский 

нож, шило и др.); называние и выполнение приёмов их рационального и без-

опасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практи-

ческих действий и технологических операций; подбор материалов и инстру-

ментов; экономная разметка материалов; обработка с целью получения дета-

лей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необхо-

димых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий 

из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрирован-

ный, толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого черте-

жа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чер-

тёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и измене-

ний в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных по-

строений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, вы-

полнение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трико-

тажа и нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вари-

антов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной 

строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с 

двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из несколь-

ких деталей. 
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Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование (12 ч) 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, 

в том числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Спосо-

бы подвижного и неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», 

их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, тех-

нических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработ-

ку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных 

условий (требований). Использование измерений и построений для решения 

практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмер-

ной конструкции в развёртку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) ин-

формации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Ин-

формационные технологии. Источники информации, используемые челове-

ком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер 

и др. Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и 

его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначе-

ние основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки инфор-

мации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-

классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором 

Microsoft Word или другим. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии, ис-

пользовать их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученно-

го); 

2) осуществлять анализ предложенных образцов с выделением су-

щественных и несущественных признаков; 

3) выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной, а также графически представленной в схеме, таблице; 

4) определять способы доработки конструкций с учётом предло-

женных условий; 

5) классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначе-

ние, способ сборки); 
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6) читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изде-

лия; 

7) восстанавливать нарушенную последовательность выполнения 

изделия. 

Работа с информацией: 

1) анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей и макетов изучаемых объ-

ектов; 

2) на основе анализа информации производить выбор наиболее эф-

фективных способов работы; 

3) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 

4) использовать средства информационно-коммуникационных тех-

нологий для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет 

под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

1) строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации; 

2) строить рассуждения в форме связи простых суждений об объек-

те, его строении, свойствах и способах создания; 

3) описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоин-

ства; 

4) формулировать собственное мнение, аргументировать выбор ва-

риантов и способов выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

1) принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск 

средств для её решения; 

2) прогнозировать необходимые действия для получения практиче-

ского результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной 

задачей, действовать по плану; 

3) выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и 

недочёты по результатам работы, устанавливать их причины и искать спосо-

бы устранения; 

4) проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

1) выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только 

по симпатии, но и по деловым качествам; 

2) справедливо распределять работу, договариваться, приходить к 

общему решению, отвечать за общий результат работы; 

3) выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и 

дружелюбие; 

4) осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при вы-
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полнении своей части работы. 

4 КЛАСС 

 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч) 

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. 

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

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. 
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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. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность 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. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 

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 
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компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в программе 

PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии, 

использовать их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах 

изученного); 

2) анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

3) конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с 

использованием общепринятых условных обозначений и по заданным 

условиям; 

4) выстраивать последовательность практических действий и 

технологических операций; подбирать материал и инструменты; выполнять 

экономную разметку; сборку, отделку изделия; 

5) решать простые задачи на преобразование конструкции; 

6) выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной; 

7) соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять 

изделия в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

8) классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, 

назначение, способ сборки); 

9) выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

классификации предметов/изделий с учётом указанных критериев; 

10) анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, 

выделять основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

1) находить необходимую для выполнения работы информацию, 

пользуясь различными источниками, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

2) на основе анализа информации производить выбор наиболее 

эффективных способов работы; 

3) использовать знаково-символические средства для решения задач 

в умственной или материализованной форме, выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

4) осуществлять поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ; 

5) использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении 

изделий и др.; 

6) использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения учебных и практических задач, в том числе 



209 
 

Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

1) соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, 

аргументировать и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к 

чужому мнению; 

2) описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в 

России, высказывать своё отношение к предметам декоративно-прикладного 

искусства разных народов РФ; 

3) создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность 

операций при работе с разными материалами; 

4) осознавать культурно-исторический смысл и назначение 

праздников, их роль в жизни каждого человека; ориентироваться в традициях 

организации и оформления праздников. 

Регулятивные УУД: 

1) понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно 

определять цели учебно-познавательной деятельности; 

2) планировать практическую работу в соответствии с поставленной 

целью и выполнять её в соответствии с планом; 

3) на основе анализа причинно-следственных связей между 

действиями и их результатами прогнозировать практические «шаги» для 

получения необходимого результата; 

4) выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

5) проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

1) организовывать под руководством учителя совместную работу в 

группе: распределять роли, выполнять функции руководителя или 

подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

2) проявлять интерес к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения; 

3) 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 дея-

тельность; 

овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли 

труда в жизни человека; 
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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 предмет-

но-преобразующей деятельности; 

использование знаково-символических средств, в том числе моделей и 

схем, для решения предметно-практических задач; 

умение выполнять доступные трудовые операции при решении пред-

метно-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, коммуника-

тивного характера) для ориентации в совместной с учителем и сверстниками 

деятельности; 

адекватно использовать коммуникативные средства для решения раз-

личных коммуникативных задач в учебном сотрудничестве с учителем и 

сверстниками в процессе предметно-практической деятельности; 

 умение взаимодействовать с партнерами в системе координат «слабо-

видящий-зрячий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе овладения до-

ступными трудовыми умениями и навыками.  

5 КЛАСС 

 

1.Технологии, профессии и производства (12 ч) 

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.). 
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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. 

2.Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

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 
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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. 

3.Конструирование и моделирование (10 ч) 

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. 

4.Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 

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 и др. Создание презентаций в программе 

PowerPoint или другой. 
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Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

11) ориентироваться в терминах, используемых в технологии, 

использовать их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах 

изученного); 

12) анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

13) конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с 

использованием общепринятых условных обозначений и по заданным 

условиям; 

14) выстраивать последовательность практических действий и 

технологических операций; подбирать материал и инструменты; выполнять 

экономную разметку; сборку, отделку изделия; 

15) решать простые задачи на преобразование конструкции; 

16) выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной; 

17) соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять 

изделия в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

18) классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, 

назначение, способ сборки); 

19) выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

классификации предметов/изделий с учётом указанных критериев; 

20) анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, 

выделять основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

7) находить необходимую для выполнения работы информацию, 

пользуясь различными источниками, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

8) на основе анализа информации производить выбор наиболее 

эффективных способов работы; 

9) использовать знаково-символические средства для решения задач 

в умственной или материализованной форме, выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

10) осуществлять поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ; 

11) использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении 

изделий и др.; 

12) использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения учебных и практических задач, в том числе 

Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 
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5) соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, 

аргументировать и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к 

чужому мнению; 

6) описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в 

России, высказывать своё отношение к предметам декоративно-прикладного 

искусства разных народов РФ; 

7) создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность 

операций при работе с разными материалами; 

8) осознавать культурно-исторический смысл и назначение 

праздников, их роль в жизни каждого человека; ориентироваться в традициях 

организации и оформления праздников. 

Регулятивные УУД: 

6) понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно 

определять цели учебно-познавательной деятельности; 

7) планировать практическую работу в соответствии с поставленной 

целью и выполнять её в соответствии с планом; 

8) на основе анализа причинно-следственных связей между 

действиями и их результатами прогнозировать практические «шаги» для 

получения необходимого результата; 

9) выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

10) проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

6 организовывать под руководством учителя совместную работу в 

группе: распределять роли, выполнять функции руководителя или 

подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

7 проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения; 

8 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 дея-

тельность; 

овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли 

труда в жизни человека; 

понимание значения предметно-практической деятельности для жизни 

в социуме; 
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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 предмет-

но-преобразующей деятельности; 

использование знаково-символических средств, в том числе моделей и 

схем, для решения предметно-практических задач; 

умение выполнять доступные трудовые операции при решении пред-

метно-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, коммуника-

тивного характера) для ориентации в совместной с учителем и сверстниками 

деятельности; 

адекватно использовать коммуникативные средства для решения раз-

личных коммуникативных задач в учебном сотрудничестве с учителем и 

сверстниками в процессе предметно-практической деятельности; 

 умение взаимодействовать с партнерами в системе координат «слабо-

видящий-зрячий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе овладения до-

ступными трудовыми умениями и навыками.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕ-

ТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности в соответствии с традиционными российскими социо-

культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лично-

сти.  

В результате изучения технологии на уровне начального общего обра-

зования у обучающегося будут сформированы следующие личностные ре-

зультаты:  
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первоначальные представления о созидательном и нравственном зна-

чении 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, от-

ветственное отношение к сохранению окружающей среды;  

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважи-

тельное отношение к культурным традициям других народов;  

проявление способности к эстетической оценке (доступным способом) 

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 самореа-

лизации, мотивация к творческому труду, работе на результат, способность к 

различным видам практической преобразующей деятельности; проявление 

устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организован-

ность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с до-

ступными проблемами;  

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом эти-

ки 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 по-

ступки и поступки других людей; 

● эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

● умение формировать эстетические чувства, впечатления от вос-

приятия предметов и явлений окружающего мира. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения технологии на уровне начального общего обра-

зования у обучающегося будут сформированы познавательные универсаль-
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ные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

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 уст-

ных и письменных высказываниях; осуществлять анализ объектов и изделий 

с выделением существенных и несущественных признаков;  

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и разли-

чия;  

проводить обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественного характера) по изучаемой тематике; использовать схемы, 

модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой дея-

тельности; 

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовле-

нии изделий в соответствии с технической, технологической или декоратив-

но-художественной задачей;  

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного 

опыта технологической деятельности.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информаци-

ей как часть познавательных универсальных учебных действий:  

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 пред-

ставления информации для решения задач в умственной и материализован-

ной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; ис-

пользовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролиру-

емым выходом), оценивать объективность информации и возможности её ис-

пользования для решения конкретных учебных задач;  

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представ-

ленным в других информационных источниках.  

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий:  
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вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать репли-

ки-уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, ар-

гументированно 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, про-

стые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания;  

объяснять последовательность совершаемых действий при создании 

изделия.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и са-

моконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы);  

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; пла-

нировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;  

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения не-

обходимых результатов;  

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррек-

тивы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характе-

ра сделанных ошибок;  

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.  

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельно-

сти:  

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совмест-

ную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функ-

ции руководителя (лидера) и подчинённого, осуществлять продуктивное со-

трудничество;  

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 кон-

структивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его прак-
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тического воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта про-

ектной деятельности. 

Специальные метапредметные результаты: 

● использовать сохранные анализаторы и нарушенное зрение в раз-

личных видах деятельности (учебно-познавательной, ориентировочной, тру-

довой); 

● применять зрительный, осязательный и слуховой способы вос-

приятия материала; 

● применять современные средства коммуникации и тифлотехни-

ческие средства; 

● осуществлять зрительную пространственную и социально-

бытовую ориентировку, обладать мобильностью; 

● применять приемы отбора и систематизации материала на опре-

деленную тему; 

● вести самостоятельный поиск информации; 

● преобразовывать, сохранять и передавать информацию, получен-

ную в результате чтения или аудирования; 

● принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речево-

го этикета; 

● адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого об-

щения; 

● осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятель-

ности и в повседневной коммуникации; 

● оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; 

● находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправ-

лять их; 

● планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

1 КЛАСС 

 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

1) правильно организовывать свой труд: своевременно 

подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в 

процессе труда; 

2) применять правила безопасной работы ножницами, иглой и 

аккуратной работы с клеем; 

3) действовать по предложенному образцу в соответствии с 

правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне 
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материала; экономия материала при разметке); 

4) определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, 

шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе; 

5) определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, 

фольга, пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их 

обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять 

доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при 

изготовлении изделий; 

6) ориентироваться в наименованиях основных технологических 

операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

7) выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от 

руки; выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку 

изделий с помощью клея, ниток и др.; 

8) оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

9) понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», 

«образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; 

10) выполнять задания с опорой на готовый план; 

11) обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на 

рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

соблюдать правила гигиены труда; 

12) рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы 

(по вопросам учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: 

выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения; способы 

изготовления; 

13) распознавать изученные виды материалов (природные, 

пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства 

(цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

14) называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и 

приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать 

ими; 

15) различать материалы и инструменты по их назначению; 

16) называть и выполнять последовательность изготовления 

несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

17) 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 пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических 

масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка; 
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18) использовать для сушки плоских изделий пресс; 

19) с помощью учителя выполнять практическую работу и 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

20) различать разборные и неразборные конструкции несложных 

изделий; 

21) понимать простейшие виды технической документации (рисунок, 

схема), конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку; 

22) осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в 

коллективных работах под руководством учителя; 

23) выполнять несложные коллективные работы проектного 

характера. 

 

2 КЛАСС 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

1) понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») 

карта, «чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», 

«технология», «технологические операции», «способы обработки» и 

использовать их в практической деятельности; 

2) выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

3) 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; 

4) выделять, называть и применять изученные общие правила 

создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

5) самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом 

деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее 

место; 

6) анализировать задание/образец по предложенным вопросам, 

памятке или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту; 

7) самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, 

натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

8) читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа 

(линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия 

симметрии); 

9) 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; 
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10) выполнять биговку; 

11) выполнять построение простейшего лекала (выкройки) 

правильной геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по 

нему/ней; 

12) оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными 

строчками; 

13) понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); 

соотносить объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

14) отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой 

развёртки; 

15) определять неподвижный и подвижный способ соединения 

деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными 

способами; 

16) конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

17) решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

18) применять освоенные знания и практические умения 

(технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности; 

19) делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, 

высказанное в ходе обсуждения; 

20) выполнять работу в малых группах, осуществлять 

сотрудничество; 

21) понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

22) называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

3 КЛАСС 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

1) понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский 

нож», «шило», «искусственный материал»; 

2) выделять и называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного 

искусства (в рамках изученного); 

3) узнавать и называть по характерным особенностям образцов или 

по описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

4) называть и описывать свойства наиболее распространённых 

изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

текстиль и др.); 

5) читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с 

помощью чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 
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6) узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

7) безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

8) выполнять рицовку; 

9) выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными 

ручными строчками; 

10) 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; 

11) понимать технологический и практический смысл различных 

видов соединений в технических объектах, простейшие способы достижения 

прочности конструкций; использовать их при решении простейших 

конструкторских задач; 

12) конструировать и моделировать изделия из разных материалов и 

наборов «Конструктор» по заданным техническим, технологическим и 

декоративно-художественным условиям; 

13) изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

14) выбирать способ соединения и соединительный материал в 

зависимости от требований конструкции; 

15) называть несколько видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся); 

16) понимать назначение основных устройств персонального 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

17) выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

18) использовать возможности компьютера и информационно-

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при 

выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

19) выполнять проектные задания в соответствии с содержанием 

изученного материала на основе полученных знаний и умений. 

 

4 КЛАСС 

 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

1) 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; 

2) на основе анализа задания самостоятельно организовывать 

рабочее место в зависимости от вида работы, осуществлять планирование 

трудового процесса; 

3) самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 
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(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) 

карту или творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

4) понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

5) выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки 

различных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение 

по фольге и пр.), комбинировать различные способы в зависимости и от 

поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными 

ручными строчками; 

6) выполнять символические действия моделирования, понимать и 

создавать простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, 

эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

7) решать простейшие задачи рационализаторского характера по 

изменению конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия; 

8) на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие 

художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной 

функцией; 

9) создавать небольшие тексты, презентации и печатные 

публикации с использованием изображений на экране компьютера; 

оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание 

абзаца); 

10) работать с доступной информацией; работать в программах 

Word, Power Point; 

11) решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать 

проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его 

практического воплощения, аргументированно представлять продукт 

проектной деятельности; 

12) 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 без визуаль-

ного контроля; 

 владение приемами зрительного, осязательного и слухового са-

моконтроля в процессе формирования и выполнения трудовых действий; 

 знание основных видов механизмов (выполняемые ими функции, 

их рабочие части); 
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 умение использовать при выполнении работ инструкционно-

технологические карты; 

 сформированность представлений о мире современных профес-

сий 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 компенсатор-

ными способами их выполнения, необходимыми для совершения трудовых 

операций; 

 владение способами алгоритмизации трудовых операций. 

5 КЛАСС 

 

К концу обучения в пятом классе обучающийся научится: 

13) 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; 

14) на основе анализа задания самостоятельно организовывать 

рабочее место в зависимости от вида работы, осуществлять планирование 

трудового процесса; 

15) самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) 

карту или творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

16) понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

17) выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки 

различных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение 

по фольге и пр.), комбинировать различные способы в зависимости и от 

поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными 

ручными строчками; 

18) выполнять символические действия моделирования, понимать и 

создавать простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, 

эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

19) решать простейшие задачи рационализаторского характера по 

изменению конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия; 

20) на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие 

художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной 

функцией; 

21) создавать небольшие тексты, презентации и печатные 

публикации с использованием изображений на экране компьютера; 
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оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание 

абзаца); 

22) работать с доступной информацией; работать в программах 

Word, Power Point; 

23) решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать 

проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его 

практического воплощения, аргументированно представлять продукт 

проектной деятельности; 

24) 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 без визуаль-

ного контроля; 

 владение приемами зрительного, осязательного и слухового са-

моконтроля 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 профес-

сий 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 компенсатор-

ными способами их выполнения, необходимыми для совершения трудовых 

операций; 

 владение способами алгоритмизации трудовых операций. 
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2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИ-

ЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)» 

1.Пояснительная записка 

Комплект примерных рабочих программ по адаптивной физической 

культуре  для слабовидящих обучающихся включает примерную рабочую 

программу по адаптивной физической культуре для слабовидящих обучаю-

щихся на уровне начального общего образования, примерную рабочую про-

грамму по адаптивной физической культуре для слабовидящих обучающихся 

на уровне основного общего образования и примерную рабочую программу 

по адаптивной физической культуре для слабовидящих обучающихся на 

уровне среднего общего образования.  

Согласно своему назначению примерные рабочие программы по адап-

тивной физической культуре для слабовидящих обучающихся (далее – При-

мерные рабочие программы, Программы) являются ориентиром для состав-

ления рабочих программ по адаптивной физической культуре педагогами об-

разовательных организаций, реализующих адаптированные основные обще-

образовательные программы для слабовидящих обучающихся. Они дают 

представление о целях, общей стратегии коррекционно-образовательного 

процесса обучающихся средствами учебного предмета «Адаптивная физиче-

ская культура» (АФК) на уровне начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; устанавливают примерное предметное содер-

жание, предусматривают его структурирование по разделам и темам, опреде-

ляют количественные и качественные характеристики содержания. Програм-

мы разработаны с учетом возрастных особенностей и особых образователь-

ных потребностей слабовидящих обучающихся. 

Программы построены по модульному принципу. Содержание образо-

вания по предмету распределено по тематическим модулям, которые входят 

в раздел «Физическое совершенствование». Содержание каждой программы 

состоит из базовой части (инвариантные модули) и вариативного модуля. 

Инвариантные модули: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на 

примере лыжной подготовки), подвижные и спортивные игры, плавание (при 

наличии материально-технических возможностей для обучения плаванию). 

Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всесто-

роннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение ими техни-

ческих действий и физических упражнений, содействующих обогащению 

двигательного опыта. Содержание вариативного модуля определяется обра-

зовательной организацией самостоятельно с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся, региональных климатических и этнокультурных 

особенностей, с учетом выбора видов спорта, обладающих наибольшим реа-

билитационным потенциалом для слабовидящих обучающихся. 

Содержание образования по предмету распределено по тематическим 

модулям. Распределение программного материала по годам и периодам обу-

чения, последовательность тем в рамках модулей определяются педагогами 
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образовательных организаций при составлении авторских рабочих программ 

по адаптивной физической культуре самостоятельно с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей обуча-

ющихся конкретной образовательной организации. Программы носят компи-

лятивный характер, виды деятельности и планируемые результаты опреде-

ляются с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, материально 

– технического обеспечения и др. 

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре 

для слабовидящих обучающихся заложены дифференцированный и деятель-

ностный подходы. Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предо-

ставляя слабовидящим обучающимся возможность реализовать свой индиви-

дуальный потенциал с учетом особых образовательных потребностей. 

Предусмотрены различные виды деятельности для реализации особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся. Специальные 

виды деятельности обеспечивают вариативность подходов к организации уроков.  

Программы по АФК для слабовидящих обучающихся имеют коррекци-

онную направленность и должны разрабатываться с учетом особенностей их 

развития. Программы содействуют всестороннему развитию личности обу-

чающегося, формированию осознанного отношения к своему здоровью, раз-

витию физических способностей, компенсации нарушенных функций орга-

низма.  

 2.Цель и задачи примерной рабочей программы по адаптивной 

Цель реализации программ по предмету «Адаптивная физическая куль-

тура» – обеспечение овладения слабовидящими обучающимися необходи-

мым уровнем подготовки в области физической культу-

ры, совершенствование двигательной деятельности обучающихся, повыше-

ние функциональных возможностей жизненно важных систем организма, не-

обходимых для полноценной социальной адаптации обучающихся.   

Задачи физического воспитания слабовидящих обучающихся:   

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию, успешному обучению;  

- профилактика вторичных нарушений физического развития;  

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры;  

- овладение основными двигательными умениями и навыками (бег, 

ходьба и другие); 

 - развитие общих физических способностей (сила, быстрота, выносли-

вость, координация, гибкость, равновесие), функции равновесия; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой.  

Специфические (коррекционные) задачи программы по адаптив-

ной физической культуре. 

Формирование необходимых умений и навыков самостоятельной про-

странственной ориентировки (ориентирование в спортивном зале, пользова-
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ние спортивным инвентарем); улучшение кровоснабжения тканей глаза и 

функции мышечной системы глаза; коррекция стереотипии движений; фор-

мирование жизненно-необходимых навыков, способствующих успешной со-

циализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

- Максимально раннее начало коррекционно-развивающей работы и ком-

плексной абилитации/реабилитации с использованием методов физической 

культуры и спорта; 

-специальная работа по развитию координации движений, статического и ди-

намического равновесия, пространственной ориентировки, а также ориента-

ции движений в пространстве и времени; 

-более длительное овладение двигательными навыками;  

-специальная работа по развитию жизненно важных физических способно-

стей — скоростно-силовых, силовых, выносливости и других, характеризу-

ющих физическую подготовленность обучающихся. 

- щадящий, здоровьесберегающий режим обучения и физических нагрузок, 

предусматривающий строгую регламентацию деятельности в соответствии с 

медицинскими рекомендациями, индивидуализацию темпа обучения и про-

движения в образовательном пространстве для разных категорий детей с 

нарушениями зрения; 

- специальная коррекционная работа по преодолению отклонений в психомо-

торной сфере;  

- интеграция сенсорно-перцептивного и моторного развития детей;  

- формирование и развитие умений регулировать свое психоэмоциональное 

состояние, развитие эмоционально-волевой сферы средствами физической 

культуры и спорта; 

- специальная работа по развитию речи (понимания и говорения) и коммуни-

кации с помощью средств физической культуры; 

- предоставление нового материала с учетом нарушения и опорой на сохран-

ные анализаторы; 

- организация тактильного обследования спортивного инвентаря и простран-

ства спортивного зала; 

- удовлетворение потребности в навыках различного рода пространственной 

ориентировки, выработке координации глаз-рука, мелкой и крупной мотори-

ки; 

- содействие в преодоление трудностей в осуществлении мыслительных опе-

раций (анализ, синтез, сравнение, обобщение);  

- организация работы по алгоритмизации двигательных упражнений с опорой 

на сохранные анализаторы, способствующая компенсации полного или ча-

стичного выпадения зрительной памяти обучающихся; 

- формирование социальных и коммуникативных навыков, развитие эмоцио-

нальной сферы в условиях ограничения зрительного восприятия.  
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Образовательно-коррекционный процесс на уроках АФК базируется на 

общедидактических и специальных принципах, обусловленных особенно-

стями психофизического развития слабовидящих обучающихся. 

Реализация Программы предполагает следующие принципы и подхо-

ды:  

 программно-целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы; 

 необходимость использования специальных методов, приёмов и 

средств обучения; 

 информационной компетентности участников образовательного про-

цесса в образовательной организации; 

 вариативности, которая предполагает осуществление различных ва-

риантов действий по реализации поставленных задач; 

 комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного 

процесса;  

 включение в решение задач программы всех субъектов образователь-

ного процесса. 
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I. Примерная рабочая программа по адаптивной физической 

культуре для слабовидящих обучающихся на уровне начального 

общего образования 

 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физи-

ческая культура» разработана для образовательных организаций, реализую-

щих адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся (далее - Программа). 

Программа разработана в соответствии с: 

Федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утвержден приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598); 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной програм-

мой начального общего образования слабовидящих обучающихся, одобрен-

ной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

 

2.1. Место учебного предмета в учебном плане 

 

На уровне начального общего образования учебная дисциплина «Адап-

тивная физическая культура» относится к предметной области «Физическая 

культура».  

Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура» на уровне начального общего образова-

ния    402 часа в случае пролонгации периода обучения в начальной школе на 

1 год (вариант 4.2 (с пролонгацией) АООП НОО для слабовидящих обучаю-

щихся , три часа в неделю в каждом классе: 1 класс -  99 часов, 2 класс – 99 

часов, 3 класс -  102 часа, 4 класс -  102 часа. .  

       2 часа в обязательной части и 3 час за счет внеурочной деятельно-

сти. 

 

2.2. Характеристика психического и физического развития слабовидя-

щих обучающихся младшего школьного возраста 

Вариант   4.2  
Для обучающихся по варианту 4 2  характерно: снижение общей и зри-

тельной работоспособности; замедленное формирование предметно-

практических действий; замедленное овладение двигательными действиями. 

Это обусловлено нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигатель-

ной систем, снижением координации движений, их точности, замедленным 

темпом формирования зрительного образа, трудностями зрительного кон-

троля; затруднением выполнения зрительных заданий, требующих согласо-

ванных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на объект; 

трудностями в овладении спортивными и подвижными играми с мячом, 
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навыками метания на дальность и в цель, выполнении заданий, связанных со 

зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным анализом и 

синтезом и др.  

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, 

своеобразие физического развития (нарушение координации, точности, объ-

ема движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), 

в том числе трудности формирования двигательных навыков. 

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространствен-

ными представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словес-

ном обозначении пространственных отношений; в формировании представ-

лений о форме, величине, пространственном местоположении предметов; в 

возможности дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в 

темпе зрительного анализа. 

Для слабовидящих обучающихся характерны трудности, связанные с 

качеством выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлени-

ем зрительного контроля над выполняемыми действиями, что особенно ярко 

проявляется в овладении учебными  умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивацион-

ный сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных 

образований (начало становления «Я-концепции», развитие самоотношения); 

при определенных условиях воспитания у них могут сформироваться следу-

ющие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, 

безынициативность, иждивенчество. 

2.3. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы представлены на уро-

вень образования. Распределение указанных результатов по годам обучения 

определяется Адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования слепых обучающихся, разработанной обра-

зовательной организацией. 

Личностные результаты 

 

Личностными результатами изучения курса являются: 

Вариант 4.2  

- понимание значения овладения навыками адаптивной физической 

культуры для обретения самостоятельности, мобильности и независимости;  

- формирование самооценки с осознанием своих возможностей в сфере  

адаптивной физической культуры; 

- формирование умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех при овладении навыками адаптивной физической куль-

туры; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

интереса к занятиям адаптивной физической культуры; 

- ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 
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- стремление к совершенствованию способностей в области адаптивной 

физической культуры; 

- овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях на занятиях 

адаптивной физической культурой; 

- формирование установки на поддержание здоровье сбережения, охра-

ну сохранных анализаторов. 

Метапредметные результаты 

 

 Метапредметными результатами освоения программы по адаптивной 

физической культуре являются:  

Вариант  4.2  

Метапредметными результатами изучения курса является формирова-

ние универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем при 

овладении навыками адаптивной физической культуры; 

- понимать и принимать предложенные учителем способы решения 

учебной задачи; 

- принимать план действий для решения несложных учебных задач и 

следовать ему; 

- выполнять под руководством учителя учебные действия в практиче-

ском и теоретическом плане; 

- осуществлять под руководством учителя пошаговый контроль своих 

действий. 

Познавательные УУД: 

- придерживаться заданной последовательности выполнения жизненно 

необходимых движений;  

- осуществлять контроль правильности выполнения освоенного движе-

ния по его  образцу; 

 - оценивать правильность при выполнении упражнения;  

- использовать саморегуляцию как способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию и преодолению трудностей выполнения движе-

ний;  

- активно использовать сохранные анализаторы при выполнении 

упражнений для коррекции скованности, физической пассивности, навязчи-

вых стереотипных движений;  

- овладевать аналитико-синтетическими умениями и навыками в диф-

ференциации и оценке содержания и характера двигательных действий, ор-

ганов движения и их функций;  

- формировать внутренний план движения в процессе поэтапного фор-

мирования  двигательных действий, их координации и ритмичности;  

- выбирать способ решения двигательной задачи (с помощью педагога) 

в зависимости от конкретных условий;  
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- развивать навыки пространственной ориентировки как основы само-

стоятельного передвижения в пространстве; 

- использовать сохранные анализаторы при овладении практическими 

умениями и навыками адаптивной физической культуры.  

Коммуникативные УУД: 

- принимать участие в работе в паре и группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распреде-

лять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты про-

деланной работы; 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы учителя, одноклассников; 

- слушать и понимать речь других; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им. 
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Предметные результаты 

Дифференциация требований к процессу и планируемым результатам занятий с 

учетом психофизических возможностей слабовидящего обучающегося на уровне 

начального общего образования 

Модуль / те-

матический 

блок  

Разделы  Дифференциация требований к про-

цессу и планируемым результатам 

занятий к группам обучающихся в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

  Предметные примерные планируе-

мые результаты 

    

Вариант 4.2 

  

Знания об 

адаптивной 

физической 

культуре  

 

Физическая куль-

тура как система 

занятий физиче-

скими упражнени-

ями по укрепле-

нию здоровья че-

ловека 

 

Физические 

упражнения, их 

влияние на физи-

ческое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью направляющих вопросов, с 

использованием вспомогательного мате-

риала (карточек, плана и т.д.): 

- объясняет  понятия «физическая куль-

тура», «адаптивная физическая культу-

ра», «режим дня»; 

- объясняет в простых формулировках 

назначение утренней зарядки, физкуль-

тминуток и физкультпауз, 

уроков физической 

подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития общих 

физических способностей; 

- называет основные способы и особен-

ности движений и передвижений чело-

века; 

- называет и применяет простые терми-

ны из разучиваемых упражнений, объ-

ясняет их функциональный смысл и 

направленность воздействия на орга-

низм; 

- называет индивидуальные основы лич-

ной гигиены; 

- называет основные причины травма-

тизма на занятиях физической культурой 

и правила их предупреждения. 
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Способы физ-

культурной 

деятельности  

 

Самостоятельные 

занятия Самостоя-

тельные игры и 

развлечения. 

 

- Выполняет комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и раз-

вития мышц туловища, развития 

общих физических способностей;  

- участвует в оздоровительных занятиях 

в режиме дня (утренняя зарядка, физ-

культминутки). 

- может организовать и провести по-

движную игру (на спортивных площад-

ках и в спортивных залах) 

- соблюдает правила игры. 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

 

 Организующие 

команды и прие-

мы. 

  

  

  

 

-  Выполняет упражнение с опорой на 

визуальный план; 

- выполняет простые перестроения в ше-

ренге; 

- двигается под музыку, старается со-

блюдать ритмический рисунок; 

- наблюдает за своим состоянием, сооб-

щает о дискомфорте и перегрузках; 

- удерживает статическую позу в тече-

ние 10 секунд; 

- знает простые пространственные тер-

мины. 

 

 Акробатические 

упражнения. 

 Акробатические 

комбинации. 

  

 

- Изучает порядок выполнения упраж-

нений по видеоматериалу с последую-

щим анализом; 

 - выполняет упражнение фрагментарно 

с предварительным словесным поясне-

нием и последующим сопровождением 

педагогом одновременного выполнения 

упражнения; 

- включает в работу нужные группы 

мышц (необходима помощь педагога в 

построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

- повторяет за педагогом термины, дей-

ствия и порядок выполнения упражне-

ния; 

- удерживает статичную позу несколько 

секунд; 

- придерживается одного темпа и ритма 

при выполнении ритмических упражне-

ний; 
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- участвует в  организации рабочего ме-

ста. 

 Упражнения на 

низкой гимнасти-

ческой перекла-

дине  

 

Гимнастическая 

комбинация  

Гимнастические 

упражнения при-

кладного характе-

ра  

Общеразвивающие 

упражнения  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Начинает выполнение упражнения по 

звуковому сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога и 

одновременным выполнением по под-

ражанию, с визуальной опорой (карточ-

ки, схемы и т.д.); 

- включает в работу нужные мышцы 

групп (обязательный контроль со сторо-

ны  педагога в построении правильного 

положения тела при выполнении упраж-

нения); 

-показывает на схеме части тела в соот-

ветствии с упражнением и соотносит 

схему со своим телом; 

- знает назначение спортивного инвен-

таря; 

- умеет работать с тренажерами; 

- проговаривает признаки инвентаря 

(круглый, мягкий, большой и т.д.); 

- выполняет упражнения для  

развития мелкой моторики (динамиче-

ская и статическая организация двига-

тельного акта). 

 

 

 

 



238 
 

Легкая атле-

тика 

Ходьба 

Беговые упражне-

ния 

  

Прыжковые 

упражнения 

  

Броски 

  

Метание 

 

Развитие скорост-

ных способностей  

Развитие выносли-

вости 

 

- Выполняет упражнение с опорой на 

визуальный план и с использованием 

зрительных пространственных ориенти-

ров; 

- переключается с одного действия на 

другое по звуковому сигналу с привле-

чением внимания; 

- передвигаются по спортивному залу за 

лидером;  

- по опознавательным знакам на футбол-

ках (желтые фосфорисцирующие знач-

ки) контролируют расположение других 

обучающихся в спортивном зале; 

- удерживает правильную осанку при 

ходьбе и беге; 

- удерживает позу при выполнении 

упражнений на развитие статической 

координации несколько секунд; 

- по инструкции выполняет упражнение 

со сменой темпа выполнения. 

 

 

 Общеразвивающие 

упражнения 

Развитие коорди-

нации 

 

Развитие скорост-

ных способностей 

 

Развитие выносли-

вости 

 

Развитие силовых 

способностей 

 

-Начинает выполнение упражнения по 

звуковому сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога и 

одновременным выполнением по под-

ражанию, с визуальной опорой (карточ-

ки, схемы и т.д.); 

- включает в работу нужные группы 

мышц (обязательный контроль со сторо-

ны  педагога в построении правильного 

положения тела при выполнении упраж-

нения); 

- знает простые алгоритмы выполнения 

упражнений и следует им; 

-показывает на схеме части тела в соот-

ветствии с упражнением и соотносит 

схему со своим телом; 

- знает назначение спортивного инвен-

таря, свойства; 

- умеет работать с тренажерами; 

- проговаривает признаки инвентаря 

(круглый, мягкий, большой и т.д.); 

- выполняет упражнения для развития 
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мелкой моторики (динамическая и ста-

тическая организация двигательного ак-

та). 

Подвижные и 

спортивные иг-

ры. 

На материале гим-

настики с основа-

ми акробатики  

 

 

На материале лег-

кой атлетики  

 

На материале 

лыжной подготов-

ки  

 

На материале 

спортивных игр 

 

-Начинает выполнение упражнения по 

звуковому сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога и 

одновременным выполнением по под-

ражанию, с визуальной опорой (карточ-

ки, схемы и т.д.); 

- ориентируется во время игры в про-

странстве зала с помощью зрительных, 

тактильных ориентиров; 

- включает в работу нужные группы 

мышц (обязательный контроль со сторо-

ны  педагога в построении правильного 

положения тела при выполнении упраж-

нения); 

 - знает назначение спортивного инвен-

таря; 

- включается в игровую деятельность;  

- взаимодействует со сверстниками в иг-

ровой деятельности; 

- принимает правила игры, следует им. 

 

Лыжная под-

готовка   

Обучение основ-

ным элементам 

лыжной подготов-

ки  

 

 

 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения  

 

Развитие коорди-

национных спо-

собностей 

 

Развитие выносли-

вости 

- Самостоятельно строится в шеренгу; 

- знает правила техники безопасности и 

следуют им; 

- выполняет упражнение с опорой на ви-

зуальный план и с использованием зри-

тельных пространственных опор для 

обозначения пространственных терми-

нов; 

- выполняет упражнение с использова-

нием ориентиров при передвижении 

(звуковые, осязательные, обонятельные 

и др.); 

- ориентируются на бегущего на один 

шаг впереди ребенка; 

- передвигаются на лыжах  со страхов-

кой; 

 - проговаривает порядок выполнения 

действия «про себя» и в соответствии 

выполняет действие; 

- удерживает правильную осанку при 



240 
 

ходьбе и беге на лыжах; 

- выполняет упражнения по чередова-

нию работы рук и ног (Например, чере-

дует хлопок с шагом); 

- взаимодействует в игре со сверстника-

ми. 

 

Плавание Обучение основ-

ным элементам 

плавания  

 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

  

Развитие выносли-

вости 

- Соблюдает правила техники безопас-

ности в бассейне; 

- выполняет упражнения по инструкции 

педагога; 

- двигается с использованием ориенти-

ров при передвижении (зрительных, зву-

ковых) 

- ориентируется в пространстве бассей-

на; 

- выполняет инструкции; 

- удерживает правильную осанку; 

 - выполняет упражнения по чередова-

нию работы рук и ног (Например, чере-

дует хлопок с шагом). 
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2.4 Содержание программы с указанием видов деятельности и условий реализа-

ции программы  

Модуль / 

тематиче-

ский блок  

Разделы  Содержание программы  Дифференциация видов деятельности 

для отдельных групп обучающихся в 

соответствии с ФГОС ОВЗ 

Дополнительные виды деятельности для реализации особых образовательных потребностей слабо-

видящих обучающихся 

Знания об 

адаптив-

ной физи-

ческой 

культуре  

 

Физическая 

культура как 

система за-

нятий физи-

ческими 

упражнени-

ями по 

укреплению 

здоровья че-

ловека 

Вариант 4.2 

Правила предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими упраж-

нениями: организация мест 

занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. 

Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Фи-

зические упражнения, их вли-

яние на 

физическое развитие и разви-

тие физических способностей, 

основы спортивной 

техники изучаемых упражне-

ний. Физическая подготовка и 

её связь с развитием  общих 

физических способностей . 

Характеристика  общих физи-

ческих способностей : 

силы, скорости, выносливо-

сти, гибкости и равновесия. 

- Просматривают видеоматериал по 

теоретическим вопросам адаптивной 

физической культуры; 

- следят за рассказом педагога с опо-

рой на визуальный план; 

- отвечают на вопросы по прослушан-

ному материалу с опорой на визуаль-

ный план; 

- с помощью педагога выполняют 

практические занятия с заданными па-

раметрами (составляют режим дня, 

подбирают материал по теме и т.д.); 

- участвуют в групповой работе по по-

иску информации или выполнению 

задания; 

- участвуют в проектной деятельности 

на доступном уровне.  

 

Способы 

физкуль-

турной де-

ятельности 

 

Самостоя-

тельные иг-

ры и развле-

чения. 

 Вариант 4.2 

Организация и проведение 

подвижных игр (на спортив-

ных площадках и в спортив-

ных залах). Соблюдение 

правил игр.  

 - Выполняют комплексы упражнений 

для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития 

общих физических способностей ;  

- участвуют в оздоровительных заня-

тиях в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки); 

- играют на спортивных площадках. 

Гимнасти-

ка с эле-

ментами 

акробати-

ки  

 

Организую-

щие коман-

ды и приемы 

  

  

  

 

Вариант 4.2 

Простейшие виды построений. 

Строевые действия в шеренге 

и колонне; выполнение про-

стейших строевых 

команд с одновременным по-

казом учителя. 

 

 

Этап знакомства с упражнением:  

- выполняют упражнения с использо-

ванием зрительных пространственных 

ориентиров для построения схемы пе-

рестроения. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнение с активиза-

цией внимания; проговаривают поря-

док выполнения действия шепотом, по 
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 возможности, «про себя». 

Коррекционная работа 

- выполнение упражнений для разви-

тия двигательной памяти 

- сложные перестроения, связанные с 

необходимостью логического мышле-

ния (Например, рассчитаться на «пер-

вый, второй, третий», второй и третий 

– шаг вперед и т.д.); 

- игры на развитие пространственных 

представлений; 

- выполнение упражнений с изменени-

ем ширины шага с проговариванием 

характеристик шага. 

 Акробатиче-

ские упраж-

нения 

 

 

 

 

Акробатиче-

ские комби-

нации 

  

 

Вариант  4.2. 

Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стой-

ка на лопатках; кувырки впе-

ред и назад; гимнастический 

мост.  

 

Вариант 4.2 

Упоры; седы; упражнения 

в группировке; перекаты; 

Простейшие соединения ра-

зученных движений. 

 

Этап знакомства с упражнением:  

- изучение движения по фазам с по-

мощью укрупненного изображения 

действий; 

- изучение отдельных фаз движения с 

последующим их объединением; 

- просмотр движений в разных экспо-

зициях со словесным сопровождением 

педагога и одновременным выполне-

нием упражнений по подражанию и 

сопряженной речью. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнений поэтапно с 

предварительным проговариванием. 

Коррекционная работа 

- проговаривание терминов, действий 

и порядка выполнения упражнения; 

- выполнение упражнений на статиче-

скую организацию движения; 

- выполнение упражнений в заданном 

темпе, ритме, ограниченных проме-

жутком времени; 

- совместная с педагогом организация 

места выполнения упражнения (при-

нести мат, убрать). 
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 Упражнения на 

низкой гимна-

стической пе-

рекладине  

 

 

Гимнастиче-

ская комбина-

ция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастиче-

ские упражне-

ния прикладно-

го характера  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеразвива-

ющие упраж-

нения  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 4.2.  
Опорный прыжок: имитационные 

упражнения, подводящие упражнения к 

прыжкам с разбега через гимнастиче-

ского козла (с повышенной организаци-

ей 

техники безопасности). 

Вариант 4.2 

Ходьба, бег, метания. Прыжки со ска-

калкой. Передвижение по гимнастиче-

ской стенке. 

Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамей-

ке.упражнения без предметов (корриги-

рующие и общеразвивающие упражне-

ния): 

основные положения и движения рук, 

ног, головы, туловища; 

упражнения для расслабления мышц; 

мышц шеи; укрепления мышц спины и 

живота; развития мышц рук и плечевого 

пояса; мышц ног; на дыхание; для 

развития мышц кистей рук и пальцев; 

формирования правильной осанки; 

укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; флажками; 

малыми обручами; малыми 

мячами; большим мячом; набивными 

мячами (вес 2 кг); упражнения на 

равновесие; лазанье и перелезание; 

упражнения для развития простран-

ственной ориентировки и точности 

движений; 

переноска грузов и передача предметов; 

прыжки. 

 

Вариант 4.2 

Широкие стойки на ногах; ходьба ши-

роким шагом, выпадами, в приседе, с 

махом ногой; наклоны; выпады и по-

лушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; махи правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки и 

при передвижениях; индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

 

Вариант 4.2. 

Преодоление простых препятствий; 

ходьба по гимнастической скамейке, 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- изучение движений в 

разных экспозициях с 

дополнительным словес-

ным сопровождением 

педагога и одновремен-

ным выполнением 

упражнений по подра-

жанию и сопряженной 

речью; 

- изучение упражнения 

по карточкам с рисунка-

ми и схемами движений, 

с заданиями, указателя-

ми, ориентирами. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнение 

с ярким инвентарем; 

-концентрируют внима-

ние при использовании 

педагогом световых, 

вибрационных и симво-

лических сигналов; 

- выполняют упражнения 

с помощью нажеров 

(Например, «Рогатка» 

для метания мяча). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная работа:- 

проговаривание призна-
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Развитие гиб-

кости  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие  ко-

ординацион-

ных способно-

стей 

 

 

 

 

 

Формирование 

осанки  

  

  

  

 

Развитие сило-

вых способно-

стей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

низкому гимнастическому бревну; вос-

произведение 

заданной игровой позы; игры на пере-

ключение внимания, на расслабление 

мышц рук, ног, туловища (в положени-

ях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание 

малого мяча из одной руки в другую; 

упражнения на переключение внима-

ния; 

упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп, передвижение 

шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориенти-

рам и 

по сигналу. 

  

Вариант 4.2Ходьба на носках, с пред-

метами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музы-

ку; комплексы корригирующих упраж-

нений на контроль ощущений (в поста-

новке головы, плеч, позвоночного стол-

ба), на контроль осанки в движении, по-

ложений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления 

мышечного корсета. 

   

Вариант 4.2 

Упражнения в поднимании и пере-

носке грузов:  
подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, 

умение нести, точно и мягко опускать 

предмет (предметы: мячи, гимнастиче-

ские палки, обручи, маты, и т.д.).  

ков инвентаря (круглый, 

мягкий, большой и т.д.); 

- выполнение упражне-

ния для развития мелкой 

моторики (динамическая 

и статическая организа-

ция двигательного акта); 

- выполняют упражнения 

в различном темпе. 

 

 

 

Легкая атле-

тика 

Ходьба 

 

 

 

 

 

 

Вариант  4.2 

Ходьба: парами, по кругу парами; в 

умеренном темпе в колонне по 

одному в обход зала за учителем. Ходь-

ба с сохранением правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом. 

 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- совместное с педагогом 

построение схемы 

упражнения  по визуаль-

ному плану с использо-

ванием зрительных про-
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Беговые 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые 

упражнения 

 

 

 

 

 

Броски 

  

 

 

 

Метание 

 

 

 

Развитие  ско-

ростных спо-

собностей 

 

 

 

 

 

Развитие вы-

носливости 

 

 

Вариант 4.2 

Беговые упражнения: с высоким подни-

манием бедра, с изменением 

направления движения, из разных ис-

ходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускоре-

нием. 

 

 

Вариант 4.2 

На одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спры-

гивание и запрыгивание. 

 

Вариант 4.2 

Большого мяча (1 кг) на дальность раз-

ными способами. 

 

Вариант 4.2 

Малого мяча в вертикальную и горизон-

тальную цель и на дальность. 

Вариант  4.2 

Бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание корот-

ких отрезков из разных исходных поло-

жений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочередно.  

 

Вариант  4.2 

Повторное выполнение беговых упраж-

нений с максимальной скоростью с вы-

сокого старта, из разных исходных по-

ложений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из раз-

ных исходных положений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в мак-

симальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами.  

 

странственных ориенти-

ров  для выполнения 

движения; 

- выполнение упражне-

ния в соответствии со 

схемой. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражне-

ния по зрительным про-

странственным ориенти-

рам  в соответствии со 

схемой упражнения; 

- сами определяют ин-

вентарь, с которым им 

предстоит работать, 

вспоминают, для чего он 

необходим, как им поль-

зоваться и др.; 

-выполнение упражне-

ний по памяти со сло-

весным пояснением учи-

теля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная работа: 

- выполняют упражнения 

для развития переключа-

емости движений; 

- выполняют упражнения 

для формирования про-

странственных пред-

ставлений; 

- выполняют упражнения 

для согласования движе-

ний рук и ног (динами-

ческая организация дви-

гательного акта); 

- выполняют упражнения 

для межполушарного 

взаимодействия. 
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 Общеразвива-

ющие упраж-

нения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие  ко-

ординацион-

ных способно-

стей 

 

 

 

 

 

 

Развитие  ско-

ростных спо-

собностей 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие вы-

носливости 

 

 

 

 

Развитие сило-

вых способно-

стей 

 

Вариант  4.2.  

Равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходь-

бой, с бегом в режиме большой интен-

сивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на ди-

станцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; равномерный 6 

минутный бег.  

 

 

Вариант 4.2 

Бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание корот-

ких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно.  

 

Вариант 4.2 

Повторное выполнение беговых упраж-

нений с максимальной скоростью с вы-

сокого старта, из разных исходных по-

ложений; челночный бег; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча, стоя у 

стены, из разных исходных положений, 

с поворотами.  

 

Вариант 4.2 

Равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходь-

бой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повтор-

ный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег.  

вариант 4.2 

Повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий 

(15—20 см); передача набивного мяча 

(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, 

из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) од-

ной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- совместное с педагогом 

построение схемы 

упражнения  по визуаль-

ному плану с использо-

ванием зрительных про-

странственных ориенти-

ров для выполнения 

движения; 

-изучение движений в 

разных экспозициях с 

дополнительным словес-

ным сопровождением 

педагога и одновремен-

ным выполнением 

упражнений по подра-

жанию и сопряженной 

речью. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражне-

ния с использованием 

зрительных простран-

ственных опор для пере-

строения; 

- игра; 

- движение под музыку с 

разным уровнем громко-

сти; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выполнение упражне-

ний по памяти со сло-

весным пояснением учи-

теля; 

- проговаривание этапов 

упражнения до его вы-

полнения. 
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вперёд (правым и левым боком), с до-

ставанием ориентиров, расположенных 

на 

разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе. 

 

Коррекционная работа: 

- выполнение упражне-

ния для формирования 

пространственных пред-

ставлений; 

- выполнение упражне-

ния для согласования 

движений рук и ног (ди-

намическая организация 

двигательного акта); 

-выполняют  упражнения 

на тренажерах по сен-

сорной интеграции. 

 

 

 

 

Подвижные и 

спортивные 

игры. 

На материале 

гимнастики с 

основами акро-

батики:  

 

 

На материале 

легкой атлети-

ки:  

 

 

На материале 

лыжной подго-

товки:  

 

На материале 

спортивных 

игр:  

 

Вариант  4.2 

Игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координа-

цию.  

 

 

Вариант   4.2 

Прыжки, бег, метания и броски; упраж-

нения на координацию, выносливость и 

быстроту.  

 

Вариант   4.2 

Эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и коорди-

нацию.  

 

Футбол:  

Вариант   4.2 

Удар по неподвижному и катящемуся 

мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  

 

Баскетбол:  

Вариант 4.2 

Стойка баскетболиста; специальные пе-

редвижения без мяча; хват мяча; веде-

ние мяча на месте; броски мяча с места 

двумя руками снизу из-под кольца; пе-

редача и ловля мяча на месте двумя ру-

ками от груди в паре с 

учителем; подвижные игры на материа-

ле баскетбола.  

 

Пионербол 

Вариант 4.2 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- описание порядка вы-

полнения движения по 

схеме с последующей 

демонстрацией и его вы-

полнением;  

- показ движений в раз-

ных экспозициях со сло-

весным сопровождением 

педагога и одновремен-

ным выполнением 

упражнений по подра-

жанию и сопряженной 

речью;  

- изучение упражнения 

по карточкам с рисунка-

ми и схемам движений, с 

заданиями, указателями, 

ориентирами. 

Этап закрепления: 

- систематическое по-

вторение и показ поряд-

ка выполнения упражне-

ния (допустима визуаль-

ная поддержка, напри-

мер, просмотр видео или 

повторение по схеме те-

ла и т.д.); 

- игра; 

- играет в спортивные 

игры с озвученной атри-

бутикой, ориентируется 

на звук (мячи, бубны, 

свистки, погремушки); 

 -выполнение упражне-
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Броски и ловля мяча в парах через сетку 

двумя руками снизу и сверху; нижняя 

подача мяча (одной рукой снизу).  

Волейбол:  

Вариант   4.2 

Подбрасывание мяча; подача мяча; при-

ем и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Вариант 4.2 

Коррекционные игры; 

Вариант 4.2 

«Порядок и беспорядок», «Узнай, где 

звонили», «Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви 

шишку», «У медведя во бору», 

«Подбеги к своему предмету», «День и 

ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; 

«Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и ме-

шочков»; «Кого назвали – тот и 

ловит», «Мяч по кругу», «Не урони 

мяч».  

Игры с элементами общеразвивающих 

упражнений:  

 

ний по памяти со сло-

весным пояснением учи-

теля; 

- выполнение изученного 

движения в сочетании с 

другими действиями 

(например, ведение мяча 

в движении с последую-

щим броском в цель и 

др.); 

Коррекционная работа: 

- упражнения для разви-

тия коммуникации и 

взаимодействия; 

- упражнения для разви-

тия пространственной 

организации (освоение 

пространства спортивно-

го зала). 

Лыжная 

подготовка 

Обучение ос-

новным эле-

ментам лыж-

ной подготов-

ки  

 

 

 

 

 

Общеразвива-

ющие упраж-

нения  

Развитие  ко-

ординацион-

ных способно-

стей 

 

 

 

Развитие вы-

носливости 

      Вариант 4.2Передвижение на лы-

жах; повороты; спуски; подъёмы; тор-

можение 

 

 

Вариант 4.2 

Перенос тяжести тела с лыжи на лыжу 

(на месте); комплексы общеразвиваю-

щих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двух-трёх шагов; 

спуск с горы с изменяющимися стойка-

ми на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке.   

Вариант 4.2 

Передвижение на лыжах в режиме уме-

ренной интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности, с ускорения-

ми; прохождение тренировочных ди-

станций.  

Этап знакомства с 

упражнением:  

- совместное с педагогом 

построение схемы 

упражнения  по визуаль-

ному плану с использо-

ванием зрительных про-

странственных ориенти-

ров для выполнения 

движения; 

- выполнение упражне-

ний по памяти с направ-

ляющей помощью педа-

гога и словесным пояс-

нением;  

- передвижение на лы-

жах  со страховкой, по-

мощью и сопровождени-

ем; 

-изучение движений в 

разных экспозициях с 

дополнительным словес-

ным сопровождением 

педагога и одновремен-

ным выполнением 

упражнений по подра-

жанию и сопряженной 
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речью. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражне-

ния с проговариванием 

порядка выполнения 

действия; 

- принимают участие в 

соревнованиях. 

Коррекционная работа: 

- выполняют упражнения 

для развития переключа-

емости движений; 

- выполняют упражнения 

для согласования движе-

ний рук и ног (динами-

ческая организация дви-

гательного акта); 

- участие в играх, 

направленных на воле-

вое развитие. 

Плавание Обучение ос-

новным эле-

ментам плава-

ния  

 

 

 

 

Общеразвива-

ющие упраж-

нения  

Развитие вы-

носливости 

Вариант 4.2 

Подводящие упражнения: вхождение в 

воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и 

скольжение; упражнения на согласова-

ние работы рук и ног. Игры в воде. 

Вариант 4.2 

Работа ног у вертикальной поверхности, 

проплывание отрезков на ногах, дер-

жась за доску; скольжение на груди и 

спине с задержкой дыхания (стрелоч-

кой) 

 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- повторяют правила 

техники безопасности; 

- совместное с педагогом 

построение схемы 

упражнения  по визуаль-

ному плану с использо-

ванием зрительных про-

странственных ориенти-

ров для выполнения 

движения. 

Этап закрепления: 

- выполнение подготови-

тельных упражнений на 

суше;  

- вход в бассейн со спе-

циально организованно-

го места; - выполнение 

упражнений по памяти 

со словесным пояснени-

ем учителя; 

- выполнение упражне-

ний с использованием 

сопротивлений (упраж-

нения в парах, с резино-

выми амортизаторами и 

т. д.). 

Коррекционная работа: 

- выполняют упражнения 

для формирования про-

странствен-ных пред-

ставлений; 
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- выполняют упражнения 

для согласования движе-

ний рук и ног (динами-

чес-кая организация дви-

гательного акта); - уча-

стие в играх, направлен-

ных на эмоциональное 

развитие. 
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2.1.10. КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС «СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИ-

РОВКА» 

 

1) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Личная гигиена. 

Распорядок дня, необходимость его соблюдения. 

Правила личной гигиены. Представления о последовательности утреннего и ве-

чернего туалета. Значение соблюдения правил личной гигиены для сохранения и 

укрепления здоровья человека. Гигиенические правила поведения в местах общего 

пользования. 

Туалетные принадлежности по уходу за лицом, волосами, зубами. Хранение ин-

дивидуальных наборов туалетных принадлежностей. 

Правила расчесывания волос, хранение расчески, приемы чистки расчески. Раз-

личные сортами мыла, шампуня. Выбор шампуня для мытья головы. 

Щетки для мытья рук. 

Ориентировка во времени по часам. 

2. Одежда. 

Назначение разных видов одежды. Виды одежды для девочек и мальчиков. Одеж-

да по сезону: зимняя, летняя, демисезонная. 

Лицевая и изнаночная стороны одежды. Части одежды: воротник, рукава, манже-

ты, карманы, спинка, полочки. 

Виды тканей, из которых шьют одежду: хлопчатобумажная, шерстяная и другие. 

Представления о видах труда по уходу за одеждой: складывание отдельно и в 

стопку, развешивание одежды на крючке, на платяной вешалке, размещение на 

стуле и в шкафу, чистка щеткой, стирка и глажение. 

Чистика одежды щеткой в определенной последовательности: воротник, лацканы, 

низ изделия, все изделие целиком. 

Пути предупреждения загрязнения одежды: переодевание в соответствующую по 

назначению одежду, соблюдение аккуратности на улице и за столом, правил лич-

ной гигиены. 

Техника безопасности при работе с утюгом, иглой, булавкой, ножницами. 

Мелкий ремонт одежды: пришивание пуговицы, вешалки, обметывание петли для 

пуговиц, зашивание одежды по распоровшемуся шву, подшивание подогнутого 

края одежды. 

3. Обувь. 

Назначение разных видов обуви: защищает ноги человека от пыли, холода, воды, 

грязи, травм; украшает человека. 

Различные предметы обуви. Различные виды обуви: мужская, женская, детская. 

Обувь по сезону: зимняя, летняя, демисезонная. 

Части обуви: носок, пятка, голенище, подошва, каблук, стелька. 

Виды труда по уходу за обувью. Материалы, инструменты, необходимые для ухо-

да за обувью. 

Размещение обуви в отведенном для этого месте. 

4. Питание. 

Основные продукты питания: название, чем отличаются (по внешнему виду, вку-

су, запаху, консистенции). 
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Различные группы продуктов: овощи, фрукты, мясные, рыбные, хлебобулочные, 

молочные, бакалейные. Внешний вид, вкус, запах. 

Мытье овощей, фруктов, ягод. 

Извлечение продуктов из упаковки: разворачивание, открывание упаковки, выли-

вание жидких продуктов, высыпание сыпучих продуктов, выкладывание овощей и 

фруктов. 

Приготовление простейших блюд. Обработка продуктов с помощью ножа: разре-

зание, нарезание, намазывание хлеба, чистка моркови, картофеля, вырезание ис-

порченных мест. 

Способы техники безопасности при работе с режущими инструментами и приспо-

соблениями при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к завтраку, ужину или обеду. 

Уход за посудой и столовыми принадлежностями. 

Правила поведения за столом. 

5. Жилище. 

Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домашних по-

мещений. 

Предметы мебели и их части. 

Соблюдение гигиенических требований, предъявляемых к жилым помещениям. 

Способы поддержания чистоты и уборки в помещении. Соблюдение норм осве-

щения помещений. Использование необходимого инвентаря для уборки помеще-

ний, способы его хранения. 

Уход за комнатными растениями. Соблюдение санитарно-гигиенических требова-

ний и правил ухода за комнатными растениями. 

Использование сохранных анализаторов в социально-бытовой ориентировке. 

Пользование бытовыми приборами, соблюдение техники безопасности. 

6. Транспорт. 

Назначение транспорта (перевозка людей, грузов; уборка улиц; тушение пожара). 

Различные вида транспорта по назначению: пассажирский, грузовой, специаль-

ный. 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 пассажи-

ров. 

Остановки транспортных средств. Обозначения номеров пассажирских транс-

портных средств. 

Вход и выход из пассажирского транспортного средства. 

Разные виды салонов транспортных средств, ориентировка в салонах. 

Профессии людей на транспорте: водитель, кондуктор, контролер. 

Оплата проезда в общественном транспорте. 

Обращение с проездными билетами: предъявление кондуктору, контролёру, води-

телю по их требованию, сохранение до конца поездки. 

Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. 

Использование форм речевого этикета пассажиров. 

7. Предприятия торговли. 

Виды магазинов. Ориентирование в отделах магазинов; в отдельных видах мага-
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зинов; в ассортименте товаров различных видов магазинов. 

Узнавание вида магазина по витрине, по запаху, по условным обозначениям. Ука-

затели видов магазинов. Режим работы магазинов. 

Совершение покупки в предприятиях торговли. Пользование денежными купюра-

ми. Оплата покупки. 

Правила поведения при покупке товаров. 

Использование форм речевого этикета покупателя. 

8. Культура поведения. 

Соблюдение правил поведения в общественной организации и в общественных 

местах. 

Воспитание умения содержать в порядке место, где трудятся, занимаются, играют. 

Формирование умения и желания трудиться. 

Нормы и правила общения со взрослыми и сверстниками. Обращение с просьбой 

к сверстникам и взрослым. 

Использование в речи вежливых слов. Соблюдение правил поведения при встрече 

и расставании со сверстниками и взрослыми. Соблюдение поведения в обще-

ственных местах, при посещении кинотеатра, музея, библиотеки. Соблюдение 

правил поведения в магазине и обращение за помощью. Соблюдение правил пове-

дения в лесу, парке, на водоеме. Соблюдение правил поведения в гостях. 

Использование неречевых средств общения (сдержанная поза, умеренность же-

стикуляции, поворот туловища к говорящему). 

Воспитание необходимости содержать в чистоте лицо, руки, тело, причёску, 

одежду, обувь. 

Правила поведения за столом: не класть руки на стол во время еды, есть с закры-

тым ртом, не спеша, тщательно пережёвывая пищу; не втягивать еду с ложки; бе-

режно относиться к хлебу и другим продуктам; правильно пользоваться столовы-

ми приборами. 

Выбор подарков, изготовление своими руками. 

9. Медицинская помощь. 

Соблюдение правил хранения лекарств в домашней аптечке, применение лекар-

ственных средств только по назначению врача. 

Пользование градусником. Оказание первой помощи при ожоге, порезе, ушибе. 

Уход за средствами оптической коррекции. 

Комплексы гимнастики для глаз для предупреждения или снятия зрительного 

утомления. 

Обращение к услугам различных служб и учреждений. 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

1. Предметные результаты 

У слабовидящих обучающихся будут формироваться первоначальные и адекват-

ные представления о бытовой и социальной сфере окружающей действительности. 

Обучающиеся овладеют знаниями о личной гигиене, о здоровом питании, о спо-

собах ухода за одеждой и обувью, о приемах, позволяющих поддерживать чистоту 

в жилых и учебных помещениях, о культуре поведения в различных социально-

бытовых ситуациях. У них будут развиваться социально-бытовые умения и навы-

ки, необходимые для полноценной самостоятельной жизни. 

Обучающиеся осознают значимость навыков социально-бытовой ориентировки 
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для адаптации к школьной жизни, самостоятельности и независимости от помощи 

окружающих. У обучающихся будет формироваться потребность в аккуратности. 

Обучающиеся получат сведения об окружающих их предметах, о взаимоотноше-

ниях с людьми, которые помогут им сформировать собственную позицию в жиз-

ни, расширят кругозор. 

У слабовидящих будут сформированы первоначальные, но адекватные представ-

ления о бытовой и социальной сферах жизни обучающихся, которые позволят 

сделать достаточно комфортным пребывание в школе, повысить статус в семье, 

обогатить знаниями и умения, расширить круг общения и перечень доступных ви-

дов предметно-практической деятельности. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с различными службами и 

учреждениями; у них будет формироваться умение обращаться к их услугам. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

а) личная гигиена: 

выполнять практические действия, направленные на формирование навыков само-

обслуживания, личной гигиены; 

использовать и хранить разнообразные туалетные принадлежности по уходу за 

руками, лицом, волосами, зубами; 

пользоваться часами, ориентироваться во времени; 

применять в практической деятельности способы предупреждения зрительного 

переутомления и рационально использовать нарушенное зрение. 

б) одежда: 

называть предметы, части одежды; определять лицевую и изнаночную стороны 

одежды; 

использовать по назначению: одежда школьная, домашняя, спортивная, повсе-

дневная, праздничная, рабочая; 

использовать способы хранения одежды: в шкафу; складывание, развешивание на 

стуле, на вешалке, на крючок; 

использовать необходимые материалы, инструменты по уходу за одеждой; 

соблюдать требования техники безопасности при работе с утюгом, иглой, булав-

кой, ножницами; 

соблюдать аккуратность при играх на улице, при приеме пищи. 

в) обувь: 

использовать обувь по назначению: обувь для дома и улицы, спортивная, повсе-

дневная, праздничная; по сезону: зимняя, летняя, демисезонная обувь; определять 

из каких материалов изготовлена обувь; 

ухаживать за обувью: мыть, сушить мокрую обувь, чистить её; использовать при-

надлежности для ухода за обувью, хранить в специально отведенном месте; 

рациональным способам размещения обуви. 

г) жилище: 

называть функциональное назначение, предметное наполнение школьных и до-

машних помещений; 

соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к жилым помещениям; ис-

пользовать способы поддержания чистоты и уборки в помещении; использовать 

необходимый инвентарь для уборки помещений, знать способы его хранения; 

соблюдать нормы освещения помещений; 
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ухаживать за комнатными растениями; соблюдать санитарно-гигиенические тре-

бования и правила безопасности при уходе за комнатными растениями; 

использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой ориентировке; 

пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности. 

д) питание: 

узнавать основные продукты питания по их названию, отличать по внешнему ви-

ду, вкусу, запаху; 

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 при-

способлениями; 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. 

е) транспорт: 

узнавать транспортные средства; 

пользоваться наземным пассажирским транспортом, а также метро; 

находить ближайшую остановку пассажирского транспортного средства; 

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. 

ж) культура поведения: 

соблюдать правила поведения в повседневной жизни и в общественных местах; 

общаться со сверстниками и взрослыми с нормальным и нарушенным зрением; 

соблюдать правила поведения при встрече и расставании со сверстниками и 

взрослыми; 

обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; 

соблюдать правила поведения в общественных местах при посещении кинотеатра, 

музея, библиотеки; 

соблюдать правила поведения в магазине и обращаться за помощью; 

соблюдать правила поведения в лесу, парке, на водоеме; 

соблюдать правила поведения в гостях; 

выбирать подарки. 

з) медицинская помощь: 

соблюдать правила хранения лекарств в домашней аптечке, применять лекар-

ственные средства только по назначению врача; 

пользоваться градусником; 

оказывать первую помощь; 

ухаживать за средствами оптической коррекции; 

выполнять комплексы гимнастики для глаз для предупреждения или снятия зри-

тельного переутомления; 

обращаться к услугам различных служб и учреждений. 

и) предприятия торговли: 
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ориентироваться в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов; в ассорти-

менте товаров различных видов магазинов; 

находить указатели видов магазинов; 

узнавать режим работы магазинов; 

совершать покупки в предприятиях торговли; 

соблюдать правила поведения при покупке товаров; 

пользоваться денежными купюрами; 

использовать формулы речевого этикета покупателя. 

2. Метапредметные результаты: 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта социально-

бытовой деятельности; 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных цен-

ностей), обеспечивающее личностный моральный выбор; 

понимание значения овладения навыками социально-бытовой ориентировки для 

самостоятельности; 

ориентация на социально-бытовую независимость; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и (или) 

неуспеха в бытовой, коммуникативной сферах деятельности; 

овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и действиях 

с ними; 

развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой ориентировке; 

алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата по 

социально-бытовой ориентировке; 

выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых задач в зави-

симости от конкретных условий; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов 

социально-бытовой ориентировки; 

использование всех анализаторов для овладения практическими умениями и 

навыками по социально-бытовой ориентировке; 

овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов (предме-

тов) в процессе обучения социально-бытовой ориентировке; 

развитие коммуникативной компетентности слабовидящих обучающихся на осно-

ве организации совместно-продуктивной деятельности; 

умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные действия необхо-

димые коррективы для достижения искомого результата; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности в процессе совместной социально-

бытовой деятельности; 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме при общении в 

социально-бытовой ситуации; 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат: 

«слабовидящий - нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» в сов-

местной продуктивной деятельности; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невер-

бальные средства общения в процессе социально-бытовой ориентировки. 
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2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ПРО-

СТРАНСТВЕННАЯ ОРИЕНТИРОВКА» 

 

1) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Развитие анализаторов. 

Комплексное использование анализаторов в пространственной ориентировке. Зву-

ковая картина мира. Использование в качестве ориентиров характерные свойства 

и признаки предметов (запахи, звуки, характер поверхности). Прогнозирование 

ориентиров по их словесному описанию. 

2. Развитие навыков ориентировки в микропространстве. 

Обучение ориентировке на рабочем месте, в учебнике, в тетради, на доске, за сто-

лом. Правильное понимание и использование в речи пространственной термино-

логии: слева, справа, над, под, впереди, сзади, между, из-за, из-под, через, вокруг, 

выше, ниже, рядом. Пространственные направления слева направо, справа налево, 

сверху вниз, снизу вверх, наискось - для двухмерного и трехмерного простран-

ства. 

Ориентировка на схемах замкнутого и свободного пространства. Условные изоб-

ражения на схемах. 

3. Формирование предметных и пространственных представлений.  
Представление о предметах, наполняющих замкнутое пространство класса, спаль-

ни, столовой, квартиры (мебель, посуда, одежда). Использование предметных и 

пространственных представлений в практической деятельности и при ориентиров-

ке. Соотнесение реальных предметов с их моделями, макетами, контурными и си-

луэтными изображениями. Представления о предметах, наполняющих пришколь-

ный участок и их пространственном местоположении: деревья, кусты, газоны, 

площадки. 

Формирование представлений об объектах города (улица, тротуар, проезжая 

часть, светофор, подземные и наземные переходы, остановки, жилые дома, киос-

ки, магазины, расположенные вблизи школы), городском транспорте (троллейбус, 

трамвай, автобус, маршрутное такси, машины, метро). 

Конкретизация предметных и пространственных представлений в условиях реаль-

ного ближайшего окружения школы. 

Формирование представлений о крупных культурно-бытовых учреждениях насе-

ленного пункта и их предметном наполнении. 

4. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, формиро-

вание топографических представлений. 

Ориентировка в знакомом замкнутом пространстве на основе чувственного вос-

приятия по типу «карта - путь». Перенос топографических представлений обуча-

ющихся на реальное замкнутое пространство и ориентировка в нем. 

Самостоятельная и свободная ориентировка в школе, на пришкольном участке, на 

прилегающих к школе улицах. 

Правила перехода улицы для слабовидящих обучающихся. 

Формирование обобщенных представлений о своем населенном пункте на уровне 

«карта - план» с использованием схем. 

Самостоятельное составление плана замкнутого и свободного пространства по 



258 
 

словесному описанию. 

Самостоятельное освоение нескольких маршрутов в пределах города. Освоение 

городского транспорта. Изучение нескольких значимых для обучающегося марш-

рутов городского транспорта. 

 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость овладения навыками простран-

ственной ориентироваться для дальнейшего развития самостоятельности и успеш-

ности обучения по образовательным предметам, овладеют специальными знания-

ми, умениями и навыками самостоятельной ориентировки в замкнутом и свобод-

ном пространстве. У них будут формироваться, обогащаться, расширяться пред-

ставления о предметах и явлениях окружающей действительности. Они научатся 

использовать сохранные анализаторы при ориентировке. У них будут формиро-

ваться потребность в самостоятельной ориентировке. 

Обучающиеся научатся использовать полисенсорную информацию, поступающую 

с сохранных органов чувств, для самостоятельной ориентировки в любом замкну-

том и знакомом свободном пространстве. 

Обучающиеся овладеют приемами и способами ориентировки в микропростран-

стве. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с населенным пунктом, в ко-

тором они проживают, основными достопримечательностями и памятниками ар-

хитектуры; узнавать их на схемах и по словесному описанию. У них сформирует-

ся умение самостоятельно составлять схемы пути, используя топографические 

представления типа «карта-путь»; составлять схемы пространства, используя то-

пографические представления типа «карта-план». 

Обучающиеся научатся обращаться за помощью к знакомым и незнакомым людям 

в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета. 

Слабовидящие обучающиеся научатся пользоваться научно-популярной и спра-

вочной литературой, смогут находить и использовать информацию для практиче-

ской ориентировки. 

У них будет сформирована потребность в активном познании окружающего про-

странства и переноса имеющихся навыков в новое пространство. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Развитие сохранных анализаторов: 

совершать мелкие точные координированные движения с предметами необходи-

мыми в быту и в учебной деятельности; 

узнавать и выделять в пространстве звуки живой и неживой природы, голоса лю-

дей, животных; 

оценивать удаленность источника звука в свободном пространстве; 

узнавать предметы окружающего пространства по их характерным запахам; 

узнавать с помощью нарушенного зрения окружающие предметы. 

2. Развитие навыков ориентировки в микропространстве: 

свободно ориентировать «на себе»; 

уверенно ориентироваться в микропространстве (на индивидуальном фланелегра-

фе, на столе, на листе бумаги, в тетради, в книге); 
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ориентироваться на приборе «Ориентир». 

3. Формирование предметных и пространственных представлений: 

узнавать предметы, наполняющие знакомое окружающее пространство; 

представлять и отражать в схемах пространственное расположение предметов; 

узнавать предметы и объекты, наполняющие пришкольный участок и определять 

их пространственное местоположение; 

ориентироваться на ближайшей к школе улице, тротуаре, на остановке, подземном 

и наземном переходе, в магазине, расположенном рядом со школой. 

4. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, формирова-

ние топографических представлений: 

самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного чувственного вос-

приятия в небольшом замкнутом пространстве; 

самостоятельно ориентироваться в школе и на пришкольном участке; 

представлять и отражать в макетах и планах пространственные отношения пред-

метов в замкнутом пространстве и пространственные представления по типу «кар-

та-путь»; 

отражать сформированные топографические представления «карта-обозрение» в 

форме словесного описания замкнутого и свободного пространства. 

Метапредметные результаты: 

- личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта, взаимодей-

ствующего с окружающим пространством; 

- понимание значения овладения навыками пространственной ориентировки для 

самостоятельности, мобильности и независимости; 

- определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного ре-

зультата; составление плана и последовательности действий при овладении топо-

графическими представлениями; 

- ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и (или) 

неуспеха в самостоятельной пространственной ориентировке в микро- и макро-

пространстве; 

- 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 про-

странстве в зависимости от конкретных условий; 

- использование всех анализаторов при овладении практическими умениями и 

навыками пространственной ориентировки; 

- овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов (предме-

тов) в процессе обучения пространственной ориентировке; 

- умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат: 

«слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» при овла-

дении навыками пространственной ориентировки; 

- умение придерживаться заданной последовательности пространственно-
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ориентировочных действий как основы самостоятельной ориентировки в про-

странстве; 

- умение вносить в ранее освоенные ориентировочные действия необходимые 

коррективы для достижения искомого результата; 

- умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невер-

бальные средства общения в процессе пространственной ориентировки. 
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2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РАЗВИТИЕ 

ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ» 

 

1) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Охрана зрения и стабилизация зрительных функций 

Зрение и его роль в жизни человека. Зрительная работоспособность. Зрительное 

утомление. Профилактика зрительного утомления и её приёмы. Упражнения для 

глаз. Связь осанки и зрения. Связь дыхания и зрения. Физкультура и зрение. Гиги-

енические требования к оптическим средствам. Тифлотехнические средства, оп-

тимизирующие зрительную работу. 

2. Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения 

Ориентировка на листе в клетку. Выполнение простых графических диктантов (до 

9-10 команд). Обведение по внешнему и внутреннему контуру. Построение фигу-

ры равной данной (с помощью кальки). Составление орнаментов из геометриче-

ских фигур и выкладывание из мозаики. Размещение предмета в заданной точке. 

Использование клетки как меры измерения. Изменение выбранной мерки в не-

сколько раз и увеличение или уменьшение изображения. Перемещение всех точек 

фигур или предметов на одинаковое расстояние в выбранном направлении (парал-

лельный перенос). Выполнение работ с изменением направленности объектов (в 

противоположные стороны). 

Упражнение в отличиях точки от маленького круга, объемной и плоской фигуры 

путем выполнения работ при рисовании по клеточкам. Знакомство с прямой лини-

ей, расположенной в разном положении (горизонтальная, вертикальная, наклон-

ная) и их сочетаниями. 

Выполнение различных видов штриховок. Нахождение в заданиях закономерно-

сти и продолжение их по аналогии. 

Зарисовка, конструирование, вырезание геометрических фигур. Выполнение гра-

фических работ по готовому образцу и зрительной памяти. Расширение представ-

лений о геометрических фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

Составление предметов из контуров известных геометрических фигур. Сравнение, 

выражение в слове результата наблюдения, обоснование своего варианта. Кон-

струирование из геометрических фигур по замыслу и зарисовка результата. 

Выполнение графических заданий на листе в широкую линейку. Понятие о сим-

метрии предмета. Расположение предметов в ряд по горизонтали и вертикали на 

одной линии, сообразуясь с высотой предмета, определяя большие и маленькие 

строки. 

Работа с крупной мозаикой. 

3. Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения 

Формирование умения копировать объекты с большим количеством мелких дета-

лей. 

Формировать умение классифицировать письменные буквы алфавита - строчных и 

заглавных - по равным основаниям: по количеству элементов, по открытости - за-

крытости букв. Формировать умение искать ошибки и их исправлять. Отыскива-

ние чисел в таблицах. Кроссворды. Заполнение таблиц с использованием шифра. 

Лабиринты. 

Развитие зрительной дифференцировки расстояния между предметами. Зритель-
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ная дифференцировка расстояния между предметами (5 предметов). Описание 

предметов в пространственном положении по зрительной памяти. Использование 

в речи пространственной терминологии. Восприятие пространственных отноше-

ний между частями одного предмета, умение видеть зависимость изменения ха-

рактеристики предмета от изменения пространственных отношений между частя-

ми. 

Зрительная оценка пространственных отношений между предметами, оценка по-

ложения одного предмета относительно других, отражение этих отношений в 

практической деятельности. 

Развитие умения использовать технические средства для рассматривания мелких 

объектов на иллюстрациях. 

Формирование зрительных способов выделения пространственного расположения 

предмета в группе предметов, определение изменения его местоположения. 

Формирование представлений о протяженности пространства, о расстоянии между 

предметами в процессе передвижения. 

Упражнение в узнавании предметов на большом расстоянии. 

Определение удаленность объектов в большом пространстве в зависимости от 

насыщенности окраски. Перечисление по памяти предметов, наблюдаемых вблизи 

и вдали. Закрепление умения отражать изобразительными средствами глубину 

пространства. 

Перевод пространственных, линейных отношений в смысловые. 

Оценивание на глаз расстояния до определённого предмета. 

4. Развитие информационно-познавательной роли зрения 

Совершенствование умения узнавать предметы в натуральном виде и их изобра-

жения (реальное, силуэтное, контурное). Выделение главных отличительных при-

знаков предметов одного вида и рода, узнавание по ним предметов в новых 

усложненных условиях восприятия и в новых причинно-следственных связях. 

Совершенствование операций узнавания, локализации из множества, соотнесения, 

сравнения. 

Закрепление представлений о цвете. Совершенствование навыков различения от-

тенков цветов. Формирование умения создавать цветовые гаммы по насыщенно-

сти цвета: от светлого к темному и по контрасту: от яркого к светлому, создавать 

узоры. Совершенствование способности различать цветов при увеличении поля 

восприятия и расстояния между цветными объектами. 

Целостное прослеживание контуров предметов сложной формы. Составление 

сложной конфигурации из простых форм. Локализация заданных форм из множе-

ства других, определения формы предмета или его частей. 

Формирование умения узнавания геометрических фигур в разных положениях по 

основным признакам, несмотря на варьирование несущественных. Сравнение 

предлагаемых изображений с эталонами. Поиск определенных фигур, предметов, 

расположенных на зашумленном контуре (до 8 фигур). Узнавание, локализация, 

соотнесение ранее усвоенных форм, если объект восприятия предлагается в новом 

пространственном положении. 

Сравнение величины предметов по переменным параметрам. 

Конструирование по представлению, опираясь на образы зрительной памяти. Ис-

пользование сформированных представления для более точного отображения 



263 
 

свойств предмета. 

Выделение на предметных изображениях схематические изображения (не готовые 

изображения, а мелкие детали, включенные в изображения). 

Рассматривание сюжетной картины по плану. Понимание характера картины: 

изображения знакомых предметов, ситуации, обстановки, действий, выполняемых 

персонажами. Описание действий персонажей, изображенных на картине, выделе-

ние основных признаков и установление коротких функциональных связей. Выде-

ление главного и называние картины. Использование явлений природы, изобра-

женных на картине для ориентировки во времени. 

Узнавание и воспроизведение эмоции и позы человека по схеме. Понимание позы 

человека и ее истолкование как «застывшего момента» в зависимости от того 

предмета, с которым действует изображенный на картине человек. 

 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость зрения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения. Они научатся рационально использовать нару-

шенное 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 пра-

вильно использовать тифлотехнические средства, повышающие различительную 

способность. 

У обучающихся будет развиваться зрительное восприятие, его механизмы и свой-

ства (объём, константность, осмысленность, обобщённость, целостность и деталь-

ность, 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 ориен-

тироваться во внешних признаках объектов: цвете, величине, форме, простран-

ственных отношениях. У них будет развиваться зрительная работоспособность. 

Слабовидящие обучающиеся овладеют опытом визуализации чувственного опыта 

и его интериоризации, формирования точных, полных, дифференцированных зри-

тельных образов; обогащения и расширения зрительных представлений как обра-

зов памяти об окружающей действительности; использования тонко координиро-

ванных 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 повсе-

дневной жизни; 

понимать разнообразие средств профилактики зрительного утомления, использо-

вать их для своего зрения; 

выполнять упражнения по снятию зрительного утомления, повышению тонуса 

глаз; 

соблюдать гигиену глаз и гигиенические требования к оптическим средствам кор-
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рекции; 

понимать роль правильной осанки, правильного дыхания для зрительной работо-

способности; 

использовать тифлотехнические средства для получения точной зрительной ин-

формации, 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 пред-

метно-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 про-

странственных 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 простран-

ственном 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 моделиро-
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вать позы, движения тела, конечностей, головы, оценивать эмоциональное состоя-

ние людей, знать части суток, времена года, режим дня обучающегося; 

понимать объективность природы времени; 

узнавать и называть в процессе зрительного восприятия предметы и объекты, по-

нимать предметно-пространственные отношения; причинно-следственные связи. 

Метапредметные результаты: 

- осознание необходимости охраны нарушенного зрения, умение им пользоваться 

в учебной и практической деятельности; 

- установление связи между целью деятельности по развитию зрения и зрительно-

го восприятия, мотивом, результатом развития базовых зрительных функций; 

- развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности, использование 

адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 

- развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного процесса; 

- осуществление итогового и пошагового контроля зрительного перцептивного 

действия по результату с целью корректировки действий; 

- умение оценивать правильность 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); 

- адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-

поисковой роли зрения; 

- осуществлять аналитико-синтетическую деятельность сравнения, классифика-

ции, выбирать основания и критерии для указанных логических операций; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- развитие зрительно-пространственного восприятия; 

- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - 

нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» с использованием нару-

шенного зрения. 
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2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РАЗВИТИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Общение и его роль в жизни человека. 

Общение в жизни человека. Человек как адресат и адресант общения. Нормы и 

правила общения. Средства речевого и неречевого общения. Ситуации общения. 

Виды взаимодействия с партнёром по общению. Роль слуха, речи, движений, зре-

ния в общении. 

2. Формирование образа человека. 

Формирование образа о себе. Развитие психомоторного образования «схема тела». 

Обогащение опыта самовыражения. Формирование образа другого человека. Имя 

человека. Внешний облик человека. Взгляд. Речь и голос человека. Эмоции чело-

века (базовые эмоции) и их экспрессивное выражение. Движения и действия чело-

века в ситуации общения. Образ человека в соответствии с его деятельностью и 

родом занятий. Обогащение опыта восприятия и понимания партнера по обще-

нию. 

3. Формирование коммуникативной грамотности. 

Развитие знаний и умений в области невербальной коммуникации. Формирование 

представлений о мимических, пантомимических, интонационных средствах не-

вербального общения. Ознакомление с фонациональными (темп, тембр, громкость 

речи, заполнение пауз) и кинетическими (жесты, поза, мимика) невербальными 

средствами. Взгляд как средство коммуникации. Развитие двигательно-

мышечного компонента невербальных средств общения. Развитие эмоционально-

го компонента невербальных средств. Развитие гностического компонента невер-

бальных средств общения. 

Развитие знаний и умений в области вербальной коммуникации. 

Формирование знаний о средствах речевой коммуникации: слово, предложение. 

Повышение речевой культуры. Формирование представлений о диалоге как форме 

речевого общения. Развитие основ риторики. 

Развитие способности выражать свои мысли, чувства, идеи, способности пони-

мать, что было сказано или сделано для тебя. 

Формирование умения продуцировать и интерпретировать невербальные и вер-

бальные средства общения. 

4. Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия. 

Формирование умений привлечь внимание к себе, к предмету, к явлению, к дру-

гому человеку, предлагать и вступать во взаимодействие, брать предметы. Совер-

шенствование пространственных, предметно-пространственных, социально-

бытовых представлений и умений, актуальных для социального взаимодействия с 

партнером по общению. Развитие координации совместных с партнером действий. 

Развитие контролирующей и регулирующей роли зрения в совместных с партне-

ром действиях. 

5. Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных 

трудностей. 

Развитие зрительного и слухового восприятия как способа ориентации в комму-

никативной ситуации. Формирование умений моделировать ситуацию общения. 
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Развитие эмпатии, самоконтроля. Развитие способности к координации очерёдно-

сти высказываний. Развитие регулирующей функции эмоций в процессе общения. 

Формирование речевых моделей. Формирование представлений о нормах поведе-

ния в определенных ситуациях. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Предметные результаты 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость общения в жизни человека и 

для своего дальнейшего развития. У них будет формироваться потребность в об-

щении, в использовании средств общения. У обучающихся будут развиваться 

навыки коммуникации для установления контактов с окружающими, обогащаться 

представления о себе и своих возможностях; формироваться образы окружающих 

людей, развиваться вербальные и невербальные средства общения, будет расши-

ряться и обогащаться социальный опыт. У них будет развиваться межличностная 

система координат «слабовидящий - нормально видящий». 

Слабовидящие обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих коммуника-

тивных возможностях. 

Обучающиеся приобретут опыт самовыражения в мимике, жестах, пантомимике, в 

речи. У них сформируется положительная самооценка. 

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; осозна-

вать роль зрения, речи, движений, слуха в общении. 

2. Формирование образа человека: 

дифференцировать части тела, использовать движения тела адекватно ситуации 

общения; 

дифференцировать, узнавать, называть базовые эмоции; 

применять некоторые движения и действия человека в ситуации общения; 

использовать способы обогащения опыта восприятия и понимания партнера по 

общению. 

3. Формирование коммуникативной грамотности: 

использовать адекватно ситуации вербальные и невербальные средства общения; 

практической дифференциации двигательно-мышечных ощущений в использова-

нии невербальных и вербальных средств общения; 

основам риторики; 

использовать свои коммуникативные способности. 

4. 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. 

5. Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных труд-

ностей: 

осмысленному, целостному и детализированному зрительному восприятию, ис-
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пользованию сохранных анализаторов для ориентации в коммуникативной ситуа-

ции; 

моделировать разные ситуации общения; 

координировать свои действия и высказывания; 

строить и использовать речевые модели. 

Метапредметные результаты: 

- личностное самоопределение, восприятия «образа Я» как субъекта коммуника-

тивной деятельности; 

- установление связи между целью коммуникативной деятельности, мотивом и ре-

зультатом общения; 

- понимание значения овладения навыками коммуникации для осмысления соци-

ального окружения и своего места в нем; 

- установка на деловое общение, социальное взаимодействие в учебной и вне-

урочной деятельности; 

- использование знаний и умений в области вербальной и невербальной коммуни-

кации; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуника-

тивных задач, владение диалогической формой речи; 

- моделирование ситуаций общения, социального взаимодействия как способа 

устранения коммуникативных трудностей; 

- использование компенсаторных способов нарушенного зрения для решения раз-

личных коммуникативных задач; 

- постановка вопросов, необходимых для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнерами в системе координат «слабовидящий - нормально 

видящий», «слабовидящий - слабовидящий»; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя. 
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2.1.14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РИТМИКА 

 

1) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Ритмика (теоретические сведения). 

Занятия ритмикой в жизни человека. Тело человека и его двигательные возможно-

сти. Ритмические упражнения в жизнедеятельности, в том числе в учебной дея-

тельности. Музыка и движение. Красота движения и музыкально-ритмическая де-

ятельность. Упражнения в музыкально-ритмической деятельности. Танцевальные 

движения и танцы. Движение и речь. Ритмика и зрение. 

2. 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, нечет-

ный) с паузой. Ритмичные хлопки в ладоши. Ходьба и бег в различном темпе. 

Ритмичное изменение положения рук. Ритмичные координированные движения 

рук и глаз. 

3. Упражнения на связь движений с музыкой. 

Движение. Характер движения. Движения под пение. Движение под музыку. Дви-

жение в соответствии с частью музыкального произведения. Ходьба, бег с движе-

ниями рук на акцент в музыке. Ходьба, бег с выполнением выпадов, поворотов, 

остановок на акцент в музыке. Ходьба, бег 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. Разви-

тие выразительности движений и самовыражения. 

4. Упражнения ритмической гимнастики. 

Упражнения ритмической гимнастикой. Формирование ритмичности движений. 

Содержание и амплитуда движения. Общеразвивающие и специальные упражне-

ния. Упражнения с предметами и без предметов. Упражнения на зрительно-

моторную координацию. Упражнения на зрительную пространственную ориенти-

ровку. 

5. Подготовительные упражнения к танцам. 

Упражнения для ступней ног. Вставание на полупальцы. Выставление ноги на но-

сок. Полуприседание. Выставление ноги на пятку, носок. Преодоление трудностей 

развития двигательных действий. Развитие координации двигательных действий. 

6. Элементы танцев. 

Точность движения. Выставление ноги на пятку и носок. Шаг с притопом на ме-

сте. Выставление ноги на пятку с полуприседом. Хороводный шаг. Тройной шаг. 

Шаг польки. Музыкально-двигательный образ. Преодоление трудностей развития 

движений, развитие связи движений с музыкой. 

7. 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. 

8. Музыкально-ритмические игры и занятия. 

Подвижные игры. Музыкально-ритмические игры, игры по ориентировке в про-
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странстве. Коммуникативные танцы - игры. Корригирующие игры. Речевые игры. 

Ритм, декламация. 

 

2) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость ритмичных движений для жиз-

недеятельности человека и своего дальнейшего развития. У них будет развиваться 

чувство ритма, музыкально-ритмическая память, двигательная активность, коор-

динация движений, двигательные умения и навыки как необходимое 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 ритмичными упражнениями (рит-

мичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием 

стихов); упражнениями на связь движений с музыкой, направленными на коррек-

цию двигательных нарушений, развитие двигательных качеств и устранение недо-

статков физического развития. 

Обучающиеся овладеют умением выполнять подготовительные упражнения к 

танцам, элементы танцев, танцы. У них будут развиваться выразительность и пла-

стичность движений, Мобильность; ориентировочная, регулирующая и контроли-

рующая роль зрения при выполнении различных видов ритмических упражнений. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

1. Ритмика (теоретические сведения): 

осознавать значение ритмической деятельности, её роль в жизни человека и для 

собственного развития; 

дифференцировать и называть виды ритмической деятельности; 

дифференцировать и называть формы музыкально-ритмической деятельности; 

понимать связь движения с заданным ритмом, характером музыки, связь техники 

речи с характером движения; 

понимать роль занятий ритмической деятельностью для развития музыкального 

слуха, 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 упражне-

ния; 

согласовывать темп движения с проговариванием; 

прослеживать движения рук взглядом. 

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; 

новым видам ходьбы, бега и другим видами движений как средствам выражения 

простейших музыкально-двигательных образов. 

4. Упражнения ритмической гимнастики: 
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выполнять амплитуду движения в соответствии с видом упражнения; 

выполнять ритмические гимнастические движения без предмета, с предметом на 

счет, с хлопками, с проговариванием стихов, пословиц, речевой; 

правильно захватывать предмет для выполнения определённого упражнения рит-

мической 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 движений; 

использовать свои двигательные и зрительные возможности при выполнении 

упражнений ритмической гимнастики. 

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; 

необходимым танцевальным движениям; 

принимать и удерживать правильную осанку; 

выполнять согласованные движения с партнёрами. 

6. Элементы танцев: 

выполнять различные виды ходьбы, бега под музыку; 

дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их точным словом; 

выполнять элементы танцевальных движений. 

7. Танцы: 

принимать базовые исходные позиции и выполнять движения изучаемого танца; 

выполнять танцевальные движения в общем ритме и темпе совместно с партне-

ром; 

ориентироваться в пространстве зала и свободно передвигаться в нем с изменени-

ем темпа музыки и направления движения («Гопак», «Полька», «Хоровод»); 

выполнять самостоятельно движения под музыку; 

технике и культуре 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; 

самовыражению в музыкально-ритмических играх. 

Метапредметные результаты: 

- установление связи между целью занятий ритмической деятельностью, мотивом 

и результатом выполнения ритмического упражнения; 

- двигательная самореализация слабовидящего обучающегося; 

- восприятие «образа Я» как субъекта музыкально-двигательной, танцевальной де-

ятельности; 

- приобщение к достижениям национальной, российской и мировой танцевальной 
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культуры, традициям, многообразию танцевального фольклора России, образцам 

народного танца; 

- планирование и умение придерживаться заданной последовательности движе-

ний, 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 дей-

ствий; 

- аналитико-синтетические умения и навыки в дифференциации и оценке содер-

жания и характера двигательных действий, органов движения и их функций; 

- установка на здоровьесберегающее поведение, ориентация на выполнение пра-

вил здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие мотивации к преодолению трудностей; 

- умение принимать и сохранять учебную задачу; 

- потребность в двигательной активности и самореализации; 

- активное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных 

способов действия, овладения специальными ритмическими упражнениями; 

- развитие пространственного мышления, совершенствование навыков простран-

ственной ориентировки как основы самостоятельного и результативного выпол-

нения ритмических движений; 

- умение различать способ и результат деятельности при выполнении танцеваль-

ных движений; 

- умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми на занятиях ритмиче-

ской гимнастикой; 

- алгоритмизация практических действий при выполнении танцевальных движе-

ний; 

- умение взаимодействовать с социальным окружением при овладении элемента-

ми танцев, танцами; 

- развитие умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и переда-

вать свои чувства и эмоции с помощью ритмических движений и элементов тан-

цев, двигательного самовыражения; 

- умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невер-

бальные средства общения на занятиях ритмикой; 

- умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: 

«слабовидящий - нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» в про-

цессе овладения ритмическими упражнениями. 

    2.1.15 Рабочая программа учебных курсов находятся по ссылке 

https://shs_onns_olvn.zabedu.ru/?page_id=1453 

2.1.16 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

https://shs_onns_olvn.zabedu.ru/?page_id=867 

 

https://shs_onns_olvn.zabedu.ru/?page_id=1453
https://shs_onns_olvn.zabedu.ru/?page_id=867
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 

2.2.1. Цели и задачи программы формирования УУД 

Программа формирования УУД на уровне начального общего образования кон-

кретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным, мета-

предметным и предметным результатам освоения ФАОП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов, программы коррекционной ра-

боты. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению, позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования слабовидящих 

обучающихся и призвана способствовать развитию УУД, обеспечивающих обу-

чающимся умение учиться. 

Цель программы формирования УУД: формирование слабовидящего обучающе-

гося как субъекта учебной деятельности. 

Задачи: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом УУД, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать зна-

комую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с опорой на орга-

низационную помощь педагогического работника. 

 

2.2.2. Описание ценностных ориентиров содержания образования при полу-

чении НОО 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров 

начального общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, по-

знавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-

ностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к со-

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций 

всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 
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принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллекти-

ва и стремления следовать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (сты-

да, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 

- развитие умения учиться на основе: 

развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе 

и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответствен-

ности за их результаты; 

формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, го-

товности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, ува-

жать частную жизнь и результаты труда других людей. 

 

2.2.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценност-

но-личностного, познавательного развития слабовидящих обучающихся, реализу-

ется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на 

таких предметах, как «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный 

язык», «Математика», Окружающий мир, «Изобразительное искусство», «Музы-

ка», «Технология», «Физическая культура (Адаптивная физическая культура)» и 

на коррекционно-развивающих курсах, таких как «Социально-бытовая ориенти-

ровка», «Пространственная ориентировка», «Развитие зрительного восприятия», 

«Развитие коммуникативной деятельности», «Ритмика». 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для формиро-

вания УУД. 

В рамках учебных предметов формируются следующие УУД: 

1. Русский язык: 

логические действия анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей; 
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знаково-символические действия - замещения (например, звука буквой); 

структурирование знаний; 

алгоритмизация учебных действий; 

построение логической цепочки рассуждений; 

осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной речи; 

моделирование (например, состава слова путём составления схемы) и преобразо-

вания модели (видоизменения слова); 

планирование, контроль и действенная проверка результата деятельности; 

регулирующая и контролирующая роль зрения - осознание слабовидящим исполь-

зования своего зрения как канала освоения, контроля, коррекции, оценки выпол-

нения практического действия; 

ориентировочно-поисковая роль зрения - осознание слабовидящим использования 

своего зрения как канала получения информации; 

творческая самореализация, то есть осмысление слабовидящими обучающимися 

«образа Я» как творца умственной деятельности; 

рефлексия на основе вербальной информации извне, способов и условий взаимо-

действия, контроль и оценка процесса и результатов взаимодействия; 

адекватные возрасту формы и функции речи, включая обобщающую, планирую-

щую и компенсаторную функции. 

2. Литературное чтение: 

смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающе-

гося в системе личностных смыслов; 

самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с героями лите-

ратурных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

чувство любви к своей Родине; нравственная оценка через выявление содержания 

и значения действий персонажей; 

развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой; 

нравственно-этическое оценивание через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

моделирование (воссоздание) образов героев, картин событий и поступков персо-

нажей на основе получения вербальной и невербальной информации; 

произвольное и выразительное построение контекстной речи с учётом целей ком-

муникации, особенностей слушателя, в том числе с использованием аудиовизу-

альных средств; 

установление логической причинно-следственной последовательности событий и 

действий героев произведения; 

построение плана литературного произведения с выделением существенной и до-

полнительной информации; 

структурирование знаний; 

формулирование собственного мнения и позиции; 

смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, выделение су-

щественной информации из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

владение компенсаторными способами познавательной деятельности; 
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взаимодействие с партнерами в системе координат «слабовидящий - нормально 

видящий», «слабовидящий-слабовидящий при обсуждении прочитанных произве-

дений. 

3. Иностранный язык: 

принятие и сохранение учебной задачи; 

адекватное использование коммуникативных, прежде всего речевых средств, для 

решения различных коммуникативных задач, владение диалогической и моноло-

гической 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 сотрудни-

честве; 

умение слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать 

свое мнение в понятной для собеседника форме; 

умения взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - 

нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» при изучении иностранно-

го языка; 

внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к дру-

гим странам и народам. 

4. Математика: 

действия организации и решения математических задач (в том числе логические и 

алгоритмические); 

планирования 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 математиче-

ской 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 - 

нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» при решении математиче-

ских и практических задач; 

осознанное использование математической речи при выполнении математическо-

го задания; 

планирование, контроль и действенная проверка результата практической дея-

тельности. 

5. Окружающий мир: 

формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для Оте-

чества исторических событий; 
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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; 

формирование экологической культуры: принятие ценности природного мира, го-

товность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточи-

тельного, 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; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

использование знаково-символических средств, в том числе готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериации и 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; 

установление причинно-следственных связей в окружающем мире на основе рас-

познавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

осуществление алгоритмизации практических учебных действий как основы ком-

пенсации; 

структурирование знаний; 

адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-

поисковой роли зрения; 

адекватное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных 

способов действия; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - 

нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» в процессе изучения 

окружающего мира; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ. 

6. Изобразительное искусство: 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта художествен-

но-продуктивной деятельности; 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами изобразительной деятельности; 

понимание значения смысла собственного учения, его результата; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

формирование чувства любви к стране, городу (краю); 



278 
 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу и результату художествен-

ной деятельности; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности (сравнение, сериация, 

классификация, выделение существенных признаков и их синтез) в процессе овла-

дения изобразительными умениями; 

установление причинно-следственных связей, аналогий в изучаемом окружаемом 

мире; 

организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её решения; 

осуществление действий сравнения и анализа в художественно-продуктивной дея-

тельности; 

установление связи чувственного и логического; 

адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-

поисковой роли зрения; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного ха-

рактера); 

адекватное использование сенсорных умений, компенсаторных способов в осу-

ществлении продуктивной деятельности; 

расширение опыта самовыражения в доступных видах изобразительной деятель-

ности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - 

нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» в процессе освоения изоб-

разительной деятельности. 

7. Музыка: 

личностное самоопределение, восприятия «образа Я» как субъекта музыкальной 

деятельности; 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной музыкальной культурой разных жанров; 

овладение доступными видами музыкального искусства; 

овладение эстетическими представлениями о музыкальном искусстве; 

формирование основ гражданской принадлежности через приобщение к музы-

кальной культуре; 

развитие эмоционального восприятия музыки; 

развитие положительных личностных свойств и качеств характера, создающих ос-

нову для жизненного оптимизма, потребности в музыкальном самовыражении; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 

адекватное использование анализаторов для формирования компенсаторных спо-

собов действия на музыкальном материале; 

участие в коллективной музыкальной деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - 

нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» в процессе освоения му-

зыкальной деятельности (хоровое пение); 

освоение системы социально принятых знаков и символов, существующих в со-

временной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

8. Технология: 

личностное самоопределение, восприятия «образа Я» как субъекта трудовой дея-
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тельности; 

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, клас-

сификация 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 ха-

рактера) для ориентации в совместной деятельности с педагогического работника 

и сверстниками; 

адекватное использование коммуникативных средств для решения различных 

коммуникативных задач в учебном сотрудничестве с педагогическим работником 

и сверстниками в процессе предметно-практической деятельности; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - 

нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» в процессе овладения до-

ступными трудовыми умениями и навыками. 

9. Физическая культура (Адаптивная физическая культура): 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта физкультурной 

деятельности; 

чувство гордости за достижения в мировом и отечественном спорте российских 

спортсменов; 

понимание значения занятий физической культурой для сохранения и укрепления 

здоровья; 

понимание значения соблюдения режима дня для развития самостоятельности и 

социально-бытовой независимости; 

овладение опытом выполнения основных видов движений; 

ориентация на двигательную активность, самореализацию; 

умение принимать и сохранять учебную задачу в процессе выполнения физиче-

ских упражнений; 

накопление, расширение опыта выполнения доступных физических упражнений; 

овладение умением придерживаться заданной последовательности действий при 

выполнении физических упражнений; 

развитие мотивации к преодолению трудностей при выполнении физических 

упражнений; 
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понимание своих достижений, умение оценивать правильность выполнения физи-

ческих упражнений; 

умение предвидеть ближайший результат выполнения физических упражнений; 

умение принимать и запрашивать необходимую практическую помощь при вы-

полнении физических упражнений; 

умение привносить необходимые коррективы в движение для достижения его ре-

зультативности; 

использование зрительного анализатора при выполнении произвольных движе-

ний; 

умение различать способ и результат деятельности; 

установка на здоровый и безопасный образ жизни, здоровьесберегающее поведе-

ние; освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

использование речи для организации и регуляции движения; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: 

«слабовидящий - нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» в про-

цессе овладения физическими упражнениями; 

умение адекватно воспринимать, понимать и воспроизводить вербальные и невер-

бальные средства общения на занятиях физической культурой. 

В рамках коррекционных курсов формируются следующие УУД: 

10. Социально-бытовая ориентировка: 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта социально-

бытовой деятельности; 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных цен-

ностей), обеспечивающее личностный моральный выбор; 

понимание значения овладения навыками социально-бытовой ориентировки для 

самостоятельности; 

ориентация на социально-бытовую независимость; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и (или) 

неуспеха в бытовой, коммуникативной сферах деятельности; 

овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и действиях 

с ними; 

развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой ориентировке; 

алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата по 

социально-бытовой ориентировке; 

выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых задач в зави-

симости от конкретных условий; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов 

социально-бытовой ориентировки; 

использование всех анализаторов для овладения практическими умениями и 

навыками по социально-бытовой ориентировке; 

овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов (предме-

тов) в процессе обучения социально-бытовой ориентировке; 

развитие коммуникативной компетентности слабовидящих обучающихся на осно-

ве организации совместно-продуктивной деятельности; 

умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные действия необхо-

димые коррективы для достижения искомого результата; 
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развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности в процессе совместной социально-

бытовой деятельности; 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме при общении в 

социально-бытовой ситуации; 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат: 

«слабовидящий - нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» в сов-

местной продуктивной деятельности; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невер-

бальные средства общения в процессе социально-бытовой ориентировки. 

11. Пространственная ориентировка: 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта, взаимодей-

ствующего с окружающим пространством; 

понимание значения овладения навыками пространственной ориентировки для 

самостоятельности, мобильности и независимости; 

определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного ре-

зультата; составление плана и последовательности действий при овладении топо-

графическими представлениями; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха и (или) 

неуспеха в самостоятельной пространственной ориентировке в микро- и макро-

пространстве; 

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 простран-

стве в зависимости от конкретных условий; 

использование всех анализаторов при овладении практическими умениями и 

навыками пространственной ориентировки; 

овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов (предме-

тов) в процессе обучения пространственной ориентировке; 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат: 

«слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий- слабовидящий» при овла-

дении навыками пространственной ориентировки; 

умение придерживаться заданной последовательности пространственно-

ориентировочных действий как основы самостоятельной ориентировки в про-

странстве; 

умение вносить в ранее освоенные ориентировочные действия необходимые кор-

рективы для достижения искомого результата; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невер-

бальные средства общения в процессе пространственной ориентировки. 

12. Развитие зрительного восприятия: 

осознание необходимости охраны нарушенного зрения, умение им пользоваться в 
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учебной и практической деятельности; 

установление связи между целью деятельности по развитию зрения и зрительного 

восприятия, мотивом, результатом развития базовых зрительных функций; 

развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности, использование 

адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 

развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного процесса; 

осуществление итогового и пошагового контроля зрительного перцептивного дей-

ствия по результату с целью корректировки действий; 

умение оценивать правильность 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 ре-

зультата деятельности; 

анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, форма, ве-

личина); 

адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-

поисковой роли зрения; 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность сравнения, классификации, 

выбирать основания и критерии для указанных логических операций; 

развитие зрительно-моторной координации; 

развитие зрительно-пространственного восприятия; 

умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - 

нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» с использованием нару-

шенного зрения. 

13. Развитие коммуникативной деятельности: 

личностное самоопределение, восприятия «образа Я» как субъекта коммуника-

тивной деятельности; 

установление связи между целью коммуникативной деятельности, мотивом и ре-

зультатом общения; 

понимание значения овладения навыками коммуникации для осмысления соци-

ального окружения и своего места в нем; 

установка на деловое общение, социальное взаимодействие в учебной и внеуроч-

ной деятельности; 

использование знаний и умений в области вербальной и невербальной коммуни-

кации; 

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуника-

тивных задач, владение диалогической формой речи; 

моделирование ситуаций общения, социального взаимодействия как способа 

устранения коммуникативных трудностей; 

использование компенсаторных способов нарушенного зрения для решения раз-

личных коммуникативных задач; 

постановка вопросов, необходимых для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнерами в системе координат «слабовидящий - нормально 

видящий», «слабовидящий - слабовидящий»; 

умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
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коммуникации, особенностей слушателя. 

14. Ритмика: 

установление связи между целью занятий ритмической деятельностью, мотивом и 

результатом выполнения ритмического упражнения; 

двигательная самореализация слабовидящего обучающегося; 

восприятие «образа Я» как субъекта музыкально-двигательной, танцевальной дея-

тельности; 

приобщение к достижениям национальной, российской и мировой танцевальной 

культуры, 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 содержа-

ния 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 всех анализаторов для формирования компенсаторных 

способов действия, овладения специальными ритмическими упражнениями; 

развитие пространственного мышления, совершенствование навыков простран-

ственной ориентировки как основы самостоятельного и результативного выпол-

нения ритмических движений; 

умение различать способ и результат деятельности при выполнении танцевальных 

движений; 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми на занятиях ритмической 

гимнастикой; 

алгоритмизация практических действий при выполнении танцевальных движений; 

умение взаимодействовать с социальным окружением при овладении элементами 

танцев, танцами; 

развитие умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и переда-

вать свои чувства и эмоции с помощью ритмических движений и элементов тан-

цев, двигательного самовыражения; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невер-

бальные средства общения на занятиях ритмикой; 

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: 

«слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» в процес-

се овладения ритмическими упражнениями. 

 

2.2.4. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ 
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Программа формирования УУД направлена на формирование у слабовидящих 

обучающихся личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

учебных действий. 

В результате изучения всех без исключения предметов и курсов коррекционно-

развивающей области АОП НОО для слабовидящих обучающихся будут сформи-

рованы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД. 

Личностные УУД включают: 

- внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

- мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

- развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к ис-

пользованию адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 

- ориентацию на понимание причин успеха и (или) неуспеха в учебной деятельно-

сти, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представи-

телей); 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, приня-

тия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

- установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану анализаторов и нару-

шенного зрения) и её реализацию в реальном поведении и поступках; 

- потребность в двигательной активности, мобильность; 

- ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независи-

мость в доступных видах деятельности; 

- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

- овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные педагогическим работником ориентиры - действия в но-

вом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, 

других обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

- адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных 

способов действия; различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
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оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать запись результатов 

решения задачи; 

- использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и 

учебной деятельности; 

- осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада-

ний, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (вклю-

чая электронные, цифровые), Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем ми-

ре и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую оче-

редь текстов); 

- осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических опе-

раций; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выде-

ления существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач; 

- предупреждать вербализм знаний и умений; устанавливать связь чувственного и 

логического; 

- адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-

поисковую роль зрения; 

- владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказыва-

ние (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диало-

гической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи; 

- научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприя-
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тие для решения различных коммуникативных задач; 

- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

 

2.2.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных предметов, так и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих 

для него значение. 

В начальной школе используются типовые задачи, способствующие 

формированию всех групп УУД. 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- на разрешение конфликтов; 

- на управление поведением партнёра; 

- на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- на формирование и развитие монологической и диалогической форм речи. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

- на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- на поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации и инструментов ИКТ; 

- на структурирование знаний; 

- на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- на выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

- на смысловое чтение; 

- на моделирование; 

- на преобразование моделей; 

- на анализ объектов с целью выделения их признаков; 

- на синтез; 

- на выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- на подведение под понятие, выведение следствий; 

- на установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
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- на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- на доказательство; 

- на выдвижение гипотез и их обоснование; 

- на формулирование проблемы; 

- на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

- на целеполагание; 

- на планирование; 

- на прогнозирование; 

- на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

- на оценку - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы; 

- на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

 

2.2.6. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему обра-

зованию, от начального к основному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья суще-

ствующей образовательной системы, а именно: переход с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования и далее на уровень ос-

новного общего образования.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уро-

вень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уро-

вень основного общего образования. 

 

Преемственность перехода 

от дошкольного к начальному общему образованию 

Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему образованию) вклю-

чает в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофунк-

циональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной ра-

ботоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психи-

ческого развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психо-
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логических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых 

форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и дея-

тельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникатив-

ную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную 

зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном призна-

нии, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосыл-

ками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой - разви-

тие любознательности и умственной активности. Мотивационная готовность ха-

рактеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учеб-

но-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольно-

му общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи 

и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания ха-

рактеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмо-

ционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств - 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эсте-

тических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумева-

ющей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сфор-

мированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отно-

шении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание при-

чинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных за-

дач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений.  
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Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексиче-

ской, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие но-

минативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалоги-

ческой и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её 

единицы.  

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использо-

вание системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцеп-

тивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.  

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объё-

ма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целе-

направленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, це-

леполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и де-

ятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществ-

лять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя со-

ответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень началь-

ного общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, кон-

струирования, восприятия сказки и пр. 

 

Преемственность перехода 

от начального общего к основному общему образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного воз-

никновения определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости 

и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональ-

ной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и со-

держания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подрост-

ки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятель-

ность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельно-

сти); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного раз-

вития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонен-

тов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в 

форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе является 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием системы 
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УУД, а также на положениях ФГОС дошкольного образования, касающихся целе-

вых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 
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2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.3.1. Цель и задачи программы коррекционной работы 

Определение одного из вариантов АОП НОО для слабовидящих обучающихся 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической ко-

миссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного об-

следования, с учетом ИПРА. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специ-

ального сопровождения слабовидящего обучающегося.  

Программа коррекционной работы реализуется во внеурочное время в объеме не 

менее 5 часов (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

Цель программы коррекционной работы: оказание слабовидящим обучающимся 

помощи в освоении АОП НОО, коррекции недостатков в физическом и (или) пси-

хическом развитии обучающихся, их социальной адаптации. 

Задачи программы: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприят-

ные условия для личностного развития каждого слабовидящего обучающегося. 

2. Создание условий для формирования у слабовидящих умений и навыков, спо-

собствующих их социальной адаптации и интеграции. 

3. Профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция 

физического развития. 

4. Оптимизация процесса освоения слабовидящими АОП НОО. 

5. Оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидящих. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

а) выявление особых образовательных потребностей обучающихся; 

б) реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление ин-

дивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуаль-

ные особые образовательные потребности; 

в) корректировку организационно-содержательных характеристик программы 

коррекционной работы с учетом результатов диагностических исследований; 

г) закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуаль-

ной коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности; 

д) повышение компетентности всех участников образовательного процесса, вклю-

чая родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения 

слабовидящих. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

а) проведение обследования слабовидящих обучающихся с целью выявления осо-

бых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей и имеющихся 

у них трудностей адаптации к условиям образовательной организации; 

б) реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том числе и 

логопедической) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

в) осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и инте-

грации слабовидящих обучающихся; 

г) осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о 
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состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, продвижении слабовидя-

щих в овладении специальными знаниями, умениями и навыками; 

д) корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов диа-

гностических исследований; 

е) обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в образо-

вательном процессе и в повседневной жизни; 

ж) оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области. 

 

2.3.2. Направления программы коррекционной работы  

Программа коррекционной работы для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2) 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содер-

жание: 

1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для удовле-

творения особых образовательных потребностей и условий обучения слабовидя-

щих обучающихся; 

2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, обес-

печивающих слабовидящим обучающимся удовлетворение особых образователь-

ных потребностей, их интеграцию (инклюзию) в образовательной организации и 

освоение ими АОП НОО. 

Данный перечень может включать: 

- игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитных функций (сенсорных, 

моторных, психических) слабовидящего обучающегося; 

- упражнения, направленные на развитие умений и навыков пространственной, 

социально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, осязания и 

мелкой моторики слепого обучающегося; 

- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования 

освоенных компенсаторных способов действия, умений и навыков в разных видах 

учебной деятельности; 

- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, 

развитие познавательной активности, познавательных интересов, формирование 

эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

Конкретный перечень мероприятий разрабатывается образовательной организаци-

ей. 

 

2.3.3. Принципы программы коррекционной работы 

Принципами программы коррекционной работы являются: 

- соблюдение интересов слабовидящих обучающихся; создание в образовательной 

организации условий для реализации их возможностей и удовлетворения особых 

образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, социальной 

адаптации; 

- приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 

- взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (за-

конных представителей) обучающихся при решении образовательно-

коррекционных задач, а также оказании согласованной помощи в процессе форми-
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рования и развития личности ребенка, его адаптации и интеграции в обществе; 

- учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие 

созданию благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми 

образовательными потребностями; 

- реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в обра-

зовательно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся 

к адаптации и интеграции в обществе, развития их самостоятельности при реше-

нии жизненных задач; 

- обеспечение развития обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, 

максимальное развитие жизненных компетенций. 

 

2.3.4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает:  

- проведение психолого-педагогическое обследования обучающихся при поступ-

лении в образовательную организацию с целью выявления их возможностей и 

особых образовательных потребностей, составления программы индивидуального 

маршрута с учетом фактического уровня развития, индивидуальных особенно-

стей;  

- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитываю-

щих индивидуальные особенности слабовидящих обучающихся;  

- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых образователь-

ных потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных особенностей;  

- мониторинг динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, достиже-

ния планируемых результатов коррекционно-развивающей работы. 

 

2.3.5. Направления и содержание коррекционной работы 

Направлениями коррекционной работы являются: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа. 

Диагностическая работа 

Цель: своевременное выявление у слабовидящего обучающегося особых образо-

вательных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию 

ему психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

Содержание деятельности: 

- изучение и анализ данных, представленных ПМПК на каждого обучающегося; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания слабо-

видящего обучающегося; 

- наблюдение за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к усло-

виям образовательной организации; 

- проведение обследования слабовидящих обучающихся с целью выявления осо-

бых образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей; 

- осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о со-

стоянии психоэмоционального статуса обучающихся, о их продвижении в овладе-
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нии специальными знаниями, умениями и навыками; 

- мониторинг достижений планируемых результатов обучающихся в освоении 

курсов коррекционно-развивающей области. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: оказание своевременной специализированной помощи слабовидящим обу-

чающимся для удовлетворения их особых образовательных потребностей, освое-

нию ими АОП НОО, развитию эмоционально-волевой и личностной сфер обуча-

ющихся. 

Коррекционно-развивающая работа предполагает обеспечение благоприятных 

условий для личностного развития каждого обучающегося, овладение специаль-

ными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для социальной адаптации 

и интеграции, коррекцию недостатков физического развития, что реализуется 

посредством: 

- создания образовательной среды, способствующей личностному развитию каж-

дого обучающегося; 

- обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в де-

ятельность слабовидящих обучающихся всех анализаторов; 

- проведения групповой коррекционной работы посредством реализации курсов 

коррекционно-развивающей области с учетом особых образовательных потребно-

стей обучающихся; 

- проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющи-

ми наряду с типологическими индивидуальные особые образовательные потреб-

ности; 

- закрепления сформированных в процессе групповой и индивидуальной коррек-

ционной работы знаний, развития умений, способов деятельности в урочной, вне-

урочной и внешкольной деятельности; 

- реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 

слабовидящих обучающихся; 

- корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов диа-

гностических исследований; 

- реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных специали-

стов) рекомендаций по вопросам обучения и воспитания слабовидящего обучаю-

щегося. 

Курсы коррекционно-развивающей области: 

- «Социально-бытовая ориентировка»; 

- «Пространственная ориентировка»; 

- «Развитие коммуникативной деятельности»; 

- «Развитие зрительного восприятия»; 

- «Ритмика». 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, возникаю-

щих у участников образовательных отношений в процессе освоения слабовидя-

щими обучающимися АОП НОО. 

Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной под-
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держки обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни, что ре-

ализуется посредством: 

- взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам обуче-

ния и воспитания слабовидящих (в том числе и по вопросам создания необходи-

мых офтальмо-гигиенических условий для обучения и воспитания слабовидящих 

обучающихся); 

- проведения педагогическими работниками (педагогами-психологами, учителя-

ми-дефектологами) консультаций для педагогических работников по вопросам ор-

ганизации и содержания коррекционной поддержки слабовидящих обучающихся; 

- разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных специали-

стов) рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в том числе и 

индивидуальных) потребностей слабовидящего обучающегося и оказание кон-

сультативной поддержки родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам в их реализации. 

 

Информационно-просветительская работа 
Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам, связанным с особенностями организации образователь-

ного процесса и удовлетворения особых образовательных потребностей слабови-

дящих обучающихся. 

Содержание деятельности 

- организация разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с особыми 

образовательными потребностями слабовидящих обучающихся, в т.ч., с 

возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению наиболее 

полноценного образования и развития, созданию необходимых условий для 

социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям лиц с 

нарушениями слуха и др.  

 

2.3.6. Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы  

Планируемые результатами освоения программы коррекционной работы: 

1) освоение образовательной среды, повышение возможностей в предметно-

пространственной и социально-бытовой ориентировке; 

2) совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирова-

ние умений ориентировки в макропространстве; 

3) расширение круга предметно-практических умений и навыков; 

4) использование в учебной деятельности и повседневной жизни сохранных ана-

лизаторов, средств оптической коррекции и тифлотехнических средств; 

5) использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых (не-

стандартных) ситуациях; 

6) умения адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в 

учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; 

7) осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом имеющихся про-

тивопоказаний и ограничений; 

8) овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной 

и предметно-практической деятельности; 

9) сформированность самостоятельности в учебной деятельности и повседневной 
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жизни; 

10) повышение познавательной и социальной активности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющи-

ми ограничений по возможностям здоровья, в различных социальных ситуациях; 

12) овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

13) расширение представлений о широком социуме; 

14) освоение педагогическими работниками, родителями (законными представи-

телями) знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания 

слабовидящих. 

 

2.3.7. Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы яв-

ляются: 

1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной орга-

низации, обеспечивающее системное сопровождение слабовидящих обучающихся 

специалистами различного профиля; 

2) социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное сопровождение сла-

бовидящих обучающихся, предполагает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы обеспечивает систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения слабовидящего ребенка и способствует 

эффективному решению его проблем.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов - консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией слабовидящих детей. 

Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное сетевое партнёрство направлено: 

- на сотрудничество с образовательными организациями и другими организациями 

и учреждениями по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения слабовидящих детей; 

- на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с нарушениями зрения; 
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- на сотрудничество с родительской общественностью. 

Школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство по 

вопросам сопровождения слабовидящих детей со следующими организациями:   

 
Программа психолого-

медико-педагогического изу-

чения обучающегося 

Содержание Методы 

изучения 

Специалисты 

Выявление состояния 
физического и психи-

ческого здоровья                                                            
Обучающихся. 

Обследование обучаю-
щегося врачом по аправ-

лению мед. работника. 

Медицинский работник,   

Изменения в физиче-

ском развитии, нару-
шение движений. 

Включенность в 
урок, сконцентриро-

ванность на задании; 

Организация деятельности и спосо-

бы выполнения заданий; утомляе-

мость, стояние анализаторов; адап-

тация к детскому коллективу. 

Выявление проблем и трудностей 

ребенка. Обследование актуаль-

ного овня психического и речево-

го развития, 

определение зоны ближайшего раз-
вития. 
Внимание: устойчивость, пере-

ключаемость, объем, работоспо-

собность. Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); понятий-

ное (интуитивное, логическое); аб-

страктное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, мо-

торная, смешанная. Быстрота и 

рочность запоминания. Индивиду-

альные особенности. Моторика. 

Речь. изненная компетенция. 

Равномерность проявлений и про-

дуктивность познавательной ак-

тивности различных познаватель-

ных процессах. 

Изучение документа-

ции. Наблюдения во 
время занятий, на ереме-

нах, на прогулке. 

Беседы с педагогами, 

родителями. аблюдение 

за обучающимся во 

время образовательной 

деятельности, занятиях 

и во внеурочное время. 

Наблюдения за ре-

чью ребенка на заня-

тиях и в свободное 

время. Изучение 

письменных работ 

ребенка. 

Беседы с ребенком, 

с родителями. Ло-

гопедическое об-

следование. Дефек-

тологическое об-

следование. 

Психологическое 

обследование. 

  
Педагоги – учителя- предмет-

ники, классный руководитель 

Учителя-предметники. Класс-

ный руководитель. 
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Семья ребенка: состав семьи, усло-
вия воспитания. 

Умение учиться: организован-

ность, выполнение требований 

педагогов, самостоятельная ра-

бота, самоконтроль. 

трудности в овладении новым ма-
териалом. 

Выявление сформированности 

УУД. Выявление сформирован-

ности компонентов учебной дея-

тельности. Мотивы учебной дея-

тельности. Прилежание, отноше-

ние к отметке, похвале или пори-

цанию учителя, 

Эмоционально-волевая сфера: пре-

обладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негати-

визма. Выявление эмоциональной 

устойчивости, устойчивости воле-

вых процессов. Особенности лич-

ности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чув-

ства долга и тветственности. Со-

блюдение правил поведения в об-

ществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

Выявление сформированности 

социально-нравственного поведе-

ния. Нарушения в поведении: ги-

перактивность, замкнутость, аути-

стические проявления, 

Посещение семьи 
ребенка. 

Наблюдения во вре-

мя занятий. 

Изучение работ 

обучающегося, его 

портфолио. 

Анкетирование 

обучающихся по 

выявлению школь-

ных трудностей. 

Беседа с родителя-

ми и учителями- 

предметниками. 

Анкетиро-

вание роди-

телей и учи-
телей. 

Наблюдение за 

обучающимся в 

различных видах 

деятельности. 

Психологическо

е обследование. 

Классный руководитель Учите-

ля-предметники. 

 

усидчивость, эгоизм. Поведение. 
Уровень притязаний и самооцен-

ка. 
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2.3.8. Специальные условия обучения и воспитания сла-

бовидящих обучающихся 
Задачи и виды сопровождающей деятельности участников про-

цесса 

Участники 

консилиума 
Этап подготовки к 

консилиуму 

На заседаниях консилиума Этап реализации принятых на 

консилиуме решений 

Заместитель 
директора 

1. Организационная помощь в проведе-

нии основных 

диагностических мероприятий. 

1. Организация работы консилиума 

руководство и координация усилий всех 

участников консилиума). 
2. Анализ карт индивидуальных 
образовательных маршрутов. 

1. Помощь учителям и воспитателям в 

реализации решений консилиума. 

2. Руководство процессом 

сопровождения по результатам 

проведения консилиума. 

Учите

ль (классный 

руководитель, 

предметни
к) 

1. Составление педагогической арактери-

стики на обучающихся, тражающей основ-

ные показатели учебной деятельности ре-

бенка. 

2. Информация об особенностях общения 

учащихся со 

сверстниками. 

1. Предоставление педагогической 

информации об обучающихся 

участникам консилиума. 
2. Заполнение карт индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

1. Координирующая деятельность по 

реализации коррекционных программ 

развития обучающихся. 
2. Осуществление коррекционных 
занятий с обучающимися класса. 

  

обучающимися. 
2. Заполнение карт индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

деятельности обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе. 

Учитель 

физическо

й культуры 

I. Информация о физическом остоянии, 

развитии двигательных 

навыков. 

1. Выступление с данными о развитии 

двигательных навыков обучающихся. 

2. Заполнение индивидуальных 

образовательных маршрутов (по 

необходимости). 

1. Проведение лечебно-физкультурных 

занятий с обучающимися, имеющими 

отклонения в физическом развитии. 

2. Консультирование пед. коллектива и 
родителей (законных представителей). 
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Коррекционные мероприятия 

 

 Урочные мероприятия Внеурочные мероприятия Внешкольные мероприятия 

Содержание коррекционных 

мероприятий 

Развитие основных мысли-

тельных операций. Развитие 

различных видов мышления. 

Расширение представлений об 

окружающем мире и обогаще-

ние словаря. 

Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития. 

Предоставление возможностей 

Для само презентации, само-

выражения и самореализации. 

Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития. 

Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности. 

Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение 

словаря. Развитие речи, овладе-

ние техникой речи. 

Развитие различных видов 

мышления. Планирование и ре-

ализация стратегий жизненного 

профессионального 
самоопределения. 

Коррекция нарушений в развитии 

эмоционально-личностной сфе-

ры. Расширение 

представлений об окружающем 

мире и обогащение словаря. 

Развитие речи, овладение 

техникой речи. Развитие 

различных видов мышления. 
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Формы работы Игровые ситуации, упражнения, 

задачи коррекционные приемы и 

методы обучения; элементы изо-

творчества, танцетворчества, 

сказкотерапии; психогимнасти-

ка; элементы куклотерапии; те-

атрализация, драматизация; ва-

леопаузы, минуты отдыха; ин-

дивидуальная работа; использо-

вание специальных программ и 

учебников; контроль межлич-

ностный взаимоотношений; до-

полнительные задания и помощь 

учителя. 

Внеклассные занятия; кружки и 

спортивные секции индивиду-

ально ориентированные занятия; 

часы общения; культурно- мас-

совые 

мероприятия; родительские 

гостиные; творческие лаборато-

рии; индивидуальная работа; 

школьные праздники; экскур-

сии; речевые и ролевые игры; 

литературные вечера; уроки 

доброты; субботники; коррек-

ционные занятия по формиро-

вание навыков игровой и ком-

муникативной 

деятельности, по формированию 

социально- коммуникативных 

навыков общения, по коррекции 

речевого развития, по развитию 

мелкой моторики, по развитию 

общей моторики, по социально- 

бытовому обучению, по физиче-

скому развитию и укреплению 

здоровья, по формированию 

навыков пространственной ори-

ентировки, по формированию и 

развитию зрительного восприя-

тия; психологическое 
консультирование. 

Консультации специалистов; 

посещение учреждений допол-

нительного образования (твор-

ческие кружки, спортивные сек-

ции); психологическое консуль-

тирование, коррекционно-

развивающие занятия в центрах 

диагностики, реабилитации и 

коррекции; семейные праздни-

ки, традиции; поездки, путеше-

ствия, походы, экскурсии; об-

щение с родственниками; обще-

ние с друзьями; прогулки. 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение и педагогическая 

характеристика основного 

учителя, оценка зоны 

Обследования специалистами 

 

Медицинское обследование, 

заключение психолого-медико- 

педагогической комиссии 



302 
 

 

 
 

 ближайшего развития 
обучающегося. 

 (ПМПК). 

Коррекционная 

направленность 

Использование специальных 

программ, учебников, помощь на 

уроке (помощника). 

Стимуляция активной 
деятельности самого учащегося. 

Организация часов общения, 

Коррекционных занятий, инди-

видуально ориентированных за-

нятий; занятия со специалистами, 

соблюдение режима дня, смены 

труда и отдыха, полноценное пи-

тание, прогулки. 

Соблюдение режима дня, смена 

интеллектуальной деятельности 

на эмоциональную и двигатель-

ную, семейная игротерапия, 

сказкотерапия, изотворчество, 

танцетворчество, общее развитие 

обучающегося, его кругозора, 

речи, эмоций и 
т.д. 

Профилактическая 

направленность 

Систематические валеопаузы, 

минуты отдыха, смена режима 

труда и отдыха; сообщение 

обучающемуся важных объек-

тивных сведений об окружа-

ющем мире, предупреждение 

негативных тенденций разви-

тия личности 

Смена интеллектуальной 

деятельности на эмоциональную 

и двигательную и т.п., контакты 

со сверстниками, педагогами, 

специалистами школы. 

Социализация и интеграция в 

общество обучающегося. 

Стимуляция общения обучаю-

щегося. Чтение обучающемуся 

книг. Посещение занятий в си-

стеме дополнительного образо-

вания по интересу или формиро-

вать через занятия его интересы. 

Проявление родительской любви 

и родительских чувств, заинте-

ресованность родителей в 
делах обучающегося. 

Развивающая направленность Использование учителем 

элементов коррекционных 

технологий, специальных 

программ, проблемных форм 

обучения, элементов кор-

рекционно-развивающего 

обучения. 

Организация часов общения, 

групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, занятия 

со специалистами, соблюдение 

режима дня. 

Посещение учреждений культу-

ры и искусства, выезды на при-

роду, путешествия, чтение книг, 

общение с разными (по возрасту, 

по религиозным взглядам, по 

образу жизни) 

людьми, посещение спортивных 

секций, кружков и т.п. 
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Ответственные за Учителя-предметники Учителя-предметники Родители, семья, специалисты 

индивидуально- 

ориентированные мероприятия 

 Школьные работники 

Медицинский работник. 

Медицинские работники. 

Педагоги дополнительного 

образования. 

 

План реализации коррекционных мероприятий. 
 

Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и психи-

ческого здоровья детей. 

Выявление состояния фи-

зического и психического 

здоровья детей. 

Изучение истории раз-

вития ребенка, беседа с 

родителями, наблюде-

ние классного руково-

дителя, анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный руководитель  

Создание условий для Сохранение и укрепления Разработка рекомендаций Сентябрь -май Медицинский работник 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся с для педагогов, учителя, и   

здоровья обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов родителей по работе с   

ОВЗ, детей-инвалидов.  детьми с ОВЗ. Внедрение   

  здоровьесберегающих   

  технологий в   

  образовательный процесс.   

  Организация и   

  проведение мероприятий,   

  направленных на   

  сохранение,   

  профилактику здоровья и   

  формирование навыков   
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  здорового и безопасного 
образа жизни. 

  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика. Получение объективных Наблюдение и Сентябрь Узкие специалисты 

Анализ причин сведений об психологическое   

возникновения трудностей обучающемся на обследование;   

в обучении. Выявление основании анкетирование родителей,   

резервных возможностей. диагностической беседы с педагогами   

 информации Заполнение   

 специалистов разного диагностических   

 профиля, создание документов   

 диагностических специалистами.   

 "портретов" детей. Разработка   

  коррекционной   

  программы.   

Обеспечить педагогическое Планы, программы Разработка сентябрь Учитель- предметник, 

сопровождение детей с  индивидуальной  классный руководитель, 

ОВЗ, детей-инвалидов  программы по предмету.   
  Разработка  узкие специалисты, 
  воспитательной   
  программы работы с   

  классом индивидуальной   

  воспитательной   

  программы для детей с   

  ОВЗ, детей-инвалидов.   

  Разработка плана работы   

  с родителями по   

  формированию   

  толерантных отношений   

  между участниками   

  инклюзивного   

  образовательного   



305 
 

  процесса.   
 

  Осуществление педаго-

гического мониторинга 

достижений 
школьника. 

  

Обеспечить психологиче-

ское сопровождение детей 

с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Позитивная динамика 
развиваемых параметров 

Составление расписания 

занятий. Проведение 

коррекционных занятий. 

Отслеживание динамики 
развития ребенка. 

сентябрь-май Узкие специалисты 

Консультирование педаго-

гических работников по во-

просам инклюзивного обра-

зования. 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. мате-

риалы. Разработка пла-

на консультативной ра-

боты с ребенком, роди-

телями, классом, ра-

ботниками школы. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в течение года Специалисты. 

Заместитель директора по 

УВР. 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание превентивной 

помощи. 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. мате-

риалы. Разработка пла-

на консультативной ра-

боты с ребенком. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в течение года Специалисты. 

Заместитель директора 

по УВР. 
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Консультирование родите-

лей по вопросам инклюзив-

ного образования, выбора 

стратегии воспитания, пси-

хологофизиологическим 

особенностям детей. 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. мате-

риалы. Разработка пла-

на консультативной ра-

боты с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в течение года Специалисты: педагог – 

психолог, учитель – ло-

гопед, учитель- дефек-

толог, тифлопедагог. 

Социальный педагог. 

Заместитель директора 
по УВР. 

 

Информирование родите-

лей (законных представи-

телей) по медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Организация работы се-

минаров, тренингов, по 

вопросам инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному плану- 

графику 

Специалистыамести-

тель директора по УВР. 

Психолого- педагогическое 

просвещение педагогиче-

ских работников по вопро-

сам развития, обучения и 

воспитания данной катего-

рии детей 

Организация 
методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образова-

ния 

Информационные 
мероприятия 

По отдельному плану- 
графику 

Специалисты. 

Заместитель директора по 

УВР. 

Социально – педагогическая диагностика 



307 
 

Определить уровень орга-

низованности ребенка, 

особенности эмоциональ-

но-волевой и 

личностной сферы; уровень 

знаний по предметам. 

Получение объективной 

информации об организо-

ванности ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню знаний 

по предметам. Выявление 

нарушений в поведении 

(гиперакивность, 

замкнутость, обидчивость 

и т.д.). 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с роди-

телями, посещение се-

мьи. Составление 

характеристики. 

сентябрь - октябрь Классный руководитель, 

учитель- предметник. 
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2.3.9. Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы  

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы вы-

ступают: 

-освоение образовательной среды, повышение возможностей в пространственной и со-

циально-бытовой ориентировке; 

-совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование 

умений в ориентировке в макропространстве; 

расширение круга предметно-практических умений и навыков; 

-использование в учебной деятельности и повседневной жизни всех анализато-

ров, средств оптической коррекции и тифлотехнических средств; 

-использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых (нестандарт-

ных) ситуациях; 

-умения адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в 

учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; 

-осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом имеющихся противо-

показаний и ограничений; 

-овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

-сформированность самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

-повышение познавательной и социальной активности; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не 

имеющими ограничений по возможностям здоровья, в различных социаль-

ных ситуациях; 

-овладение вербальными и невербальными средствами общения; 

-расширение представлений о широком социуме; 

-освоение педагогическими работниками, родителями (законными представи-

телями) знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания сла-

бовидящих. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Ритмика"; 

"Адаптивная физическая культура (АФК)"; "Развитие зрительного восприятия"; "Соци-

ально-бытовая ориентировка"; "Пространственная ориентировка"; "Развитие коммуника-

тивной деятельности". 

Содержание данной области может быть дополнено Организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

 

Коррекционный курс "Ритмика". 

Основные задачи реализации содержания: 

-Развитие чувства ритма, связи движений с музыкой. 

-Преодоление трудностей развития движений. 
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-Формирование ритмичности и пластичности движений, умений управлять темпом 

движений. 

-Развитие выразительности движений и самовыражения. 

-Развитие двигательной активности, координации движений для уверенного владения 

своим телом. 

-Знание специальных ритмических упражнений и умение их выполнять. 

-Развитие потребности в выполнении движений под музыку. 

-Развитие ориентировочной, регулирующей и контролирующей роли зрения при 

выполнении различных видов ритмических упражнений. 

 

Результатами коррекционного курса "Ритмика" являются: 

-развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, 

координации движений, чувства ритма, двигательных умений и навыков как необхо-

димого условия для уверенного владения своим телом, овладения различными видами 

предметно-практической деятельности; 

-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.), упраж-

нениями на связь движений с музыкой, упражнениями ритмической гимнастики, 

направленными на коррекцию двигательных нарушений, развитие двигательных ка-

честв и устранение недостатков физического развития; 

-овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладению элементами 

танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вку-

са; 

-развитие выразительности движений и самовыражения; 

-повышение потребности в двигательной активности, мобильности; 

-развитие ориентировочной, регулирующей и контролирующей роли зрения при вы-

полнении различных видов упражнений. 

 

Коррекционный курс "Адаптивная физическая культура (АФК)": 

Основные задачи реализации содержания: 

-Преодоление отклонений в физическом развитии и двигательной сфере. 

-Развитие функциональных возможностей организма. 

-Укрепление и охрана здоровья, в том числе охрана нарушенного зрения. 

-Активное использование нарушенного зрения в процессе выполнения физических 

упражнений. 

-Обогащение двигательных умений, совершенствование жизненно необходимых дви-

гательных навыков. 

-Совершенствование основных физических качеств, формирование правильной осанки, 

походки. 

-Коррекция навязчивых стереотипных движений. 

-Сформированность навыков свободного безбоязненного передвижения в простран-

стве, развитие мышечного чувства. 

-Развитие компенсаторных возможностей средствами физической культуры. 
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Занятия проводятся с учетом имеющихся противопоказаний в соответствии с рекомен-

дациями врача-офтальмолога. 

 

Результатами коррекционного курса "Адаптивная физическая культура 

(АФК)": 

-преодоление отклонений в физическом развитии и двигательной сфере; 

-развитие функциональных возможностей организма; 

-знание упражнений, направленных на укрепление и охрану здоровья, в том числе 

охрану нарушенного зрения; 

-активное использование нарушенного зрения в процессе выполнения физических 

упражнений; 

-обогащение двигательных умений; 

-совершенствование жизненно необходимых двигательных навыков; 

-совершенствование основных физических качеств; 

-формирование правильной осанки, походки; 

-коррекцию навязчивых стереотипных движений; 

-сформированность навыков свободного безбоязненного передвижения в про-

странстве, развитие компенсаторных возможностей за счет совершенствования физи-

ческого развития и двигательной сферы средствами физической культуры. 

 

Коррекционный курс "Развитие зрительного восприятия": 

Основные задачи реализации содержания: 

-Развитие зрительного восприятия, его механизмов и свойств, повышение уме-

ний и навыков чувственного познания предметов, объектов, процессов окружающего 

мира. 

-Развитие умения рационально использовать нарушенное зрение в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни, использовать полисенсорные 

способы чувственного познания. 

-Повышение функциональных возможностей нарушенного зрения, зрительной работо-

способности. 

-Формирование умений и навыков охраны нарушенного зрения. 

Результатами коррекционного курса "Развитие зрительного восприя-

тия": 

-развитие зрительного восприятия, его механизмов и свойств, зрительных функций; 

-развитие восприятия простых изображений, количественных и пространственных от-

ношений; 

-развитие восприятия сложных сюжетных рисунков; 

-накопление и обогащение запаса зрительных представлений; 

-развитие способности использования накопленных представлений в учебно-

познавательной деятельности; 

-формирование, обогащение, расширение представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности; 

-овладение знаниями о возможностях сохранения и развития нарушенного зрения; 
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-формирование навыков охраны и рационального использования нарушенного зрения. 

 

Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка": 

Основные задачи реализации содержания: 

-Формирование первоначальных и адекватных представлений о бытовой и социальной 

сфере окружающей действительности. 

-Формирование знаний о личной гигиене, о здоровом питании, о способах ухода 

за одеждой и обувью, о приемах, позволяющих поддерживать чистоту в жилых и 

учебных помещениях, о культуре поведения в различных социально-бытовых ситуа-

циях. 

-Развитие социально-бытовых умений и навыков, необходимых для полноценной са-

мостоятельной жизни. 

Результатами коррекционного курса "Социально-бытовая ориентиров-

ка": 

-формирование полных представлений о предметах быта, личной гигиены, учебных 

принадлежностях; 

-овладение способами предметно-практической деятельности; 

-развитие способности использовать сохранные анализаторы, компенсаторные 

способы деятельности для освоения умений и навыков социально-бытовой ориенти-

ровки; 

-владение навыками самообслуживания для решения жизненно важных практических 

задач; 

-формирование знаний о личной гигиене, о здоровом питании, о способах ухода 

за одеждой и обувью, о приемах, позволяющих поддерживать чистоту в жилых и 

учебных помещениях, о культуре поведения в различных социально-бытовых ситуа-

циях. 

 

Коррекционный курс "Пространственная ориентировка": 

Основные задачи реализации содержания: 

-Формирование необходимых специальных умений и навыков самостоятельного 

овладения замкнутым и свободным пространством, ориентировки в нем. 

-Формирование, обогащение, расширение представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности. 

-Развитие умения использовать сохранные анализаторы при ориентировке. 

-Формирование потребности в самостоятельной ориентировке, преодоление страха 

пространства и неуверенности в своих силах. 

 

Результатами коррекционного курса "Пространственная ориентиров-

ка": 

-овладение умениями самостоятельной пространственной ориентировки в зна-

комом и незнакомом, замкнутым и свободным пространстве; 

-овладение приемами и способами ориентировки в микропространстве и макропро-

странстве; 

-развитие пространственного мышления и формирование пространственных представ-
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лений; 

-развитие навыков использования сохранных анализаторов в процессе ориентировки в 

пространстве; 

-преодоление неуверенности в овладении пространством; 

-формирование потребности в самостоятельной ориентировке в пространстве. 

 

Коррекционный курс "Развитие коммуникативной деятельности": 

Основные задачи реализации содержания: 

-Развитие навыков коммуникации для установления контактов с окружающими, 

обогащения представлений о себе и своих возможностях; 

-формирование образов окружающих людей; 

-формирование и развитие вербальных и невербальных средств общения и рас-

ширение социального опыта. Развитие межличностной системы координат "слабови-

дящий - нормально видящий". 

 

Результатами коррекционного курса "Развитие коммуникативной дея-

тельности": 

-развитие навыков коммуникации для установления контактов с окружающими; 

-обогащение представлений о себе и своих коммуникативных возможностях, формиро-

вание образа другого человека; 

-овладение навыками практического взаимодействия с другими людьми, расширение 

социальных коммуникаций; 

-развитие межличностной системы координат "слабовидящий - нормально видящий"; 

-формирование социальных, предметных и пространственных представлений; 

-наличие представлений о социальных ролях; 

-развитие вербальных и невербальных средств общения (восприятие, интерпретация, 

продуцирование); 

-обогащение опыта общения со сверстниками, не имеющими ограничений по состоя-

нию здоровья, и взрослыми. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса: 

Оборудование кабинета для детей с ОВЗ. 

2.3.8. Специальные условия обучения и воспитания слабовидящих обучающихся 

Представлены в АОП НОО в п.3.5. 
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2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответствует тре-

бованиям ФГОС НОО. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабочей про-

граммы воспитания (п. 24 «Федеральная рабочая программа воспитания» 

Федеральной образовательной программы НОО). 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образователь-

ного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и 

среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управле-

ния образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, советов ро-

дителей (законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, со-

циальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным ду-

ховным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской куль-

турной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организаци-

онный.   При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответ-

ствии с особенностями образовательной организации: организационно- право-

вой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представи-

телей),направленностью образовательной программы, в 

т.ч.предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, 

учитывающей этнокультурные интересы,особые образовательные потребности 

обучающихся. 

 Анализ воспитательного процесса 

Воспитательная деятельность в МБОУ Ононская СОШ планируется и осуществляет-

ся в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспи-

тания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Фе-

дерации от 29.05.2015 No 996-р).  
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Цель воспитания: Повышение качества и эффективности системы воспитания, со-

вершенствование форм и методов воспитания в школе посредством повыше-

ния компетентности и профессионального мастерства классных руководите-

лей. 

Задачи: 

 Усовершенствовать условия для реализации ФГОС; 

 Усовершенствовать методический уровень классных руководителей в 

овладении новыми педагогическими технологиями. 

 Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Создать условия для самореализации обучающихся в образовательной 

деятельности и развития ключевых компетенций обучающихся. 

 Реализовать комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение в 

условиях образовательного процесса с учётом состояния здоровья и 

особенности психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК, МСЭК) 

 Разработать и реализовать индивидуальные учебные планы, организовать 

индивидуальные и групповые занятия для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

 Оказать родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативную 

и методическую помощь по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

  Воспитательная работа в школе построена в соответствии с планом воспитательной 

работы школы по следующим модулям: 

 Ключевые общешкольные дела; 

 Классное руководство; 

 Курсы внеурочной деятельности; 

 Школьный урок; 

 Самоуправление; 

 Детские общественные объединения; 

 Профориентация; 

 Работа с родителями; 

 

Обязанности классного  руководителя на уровне начального общего образования   

возложены на 7 педагогов.  

Профессиональная подготовка классных руководителей отвечает современным тре-

бованиям, закрепленных в «Положении о классном руководстве».  

Эффективность работы прослеживается в положительной динамике в: 
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 состоянии психологического и физического здоровья учащихся класса; 

 уровне воспитанности учащихся; 

 проценте посещаемости  учебных занятий и внеурочных мероприятий; 

 уровне сформированности классного коллектива; 

 рейтинге активности класса и отдельных учащихся в школьных, 

муниципальных и региональных мероприятиях. 

            Каждый ученик начальных классов по возможности был включен в общие де-

ла школы, классные руководители строили воспитательную работу исходя из 

индивидуальных особенностей учащихся, специфики и условий проводимых 

мероприятий. По понедельникам мы начинаем свою работу с поднятия госу-

дарственного флага РФ и «Разговоров о важном», а в пятницу- спуска Госу-

дарственного флага РФ. 

     В школе традиционно сохраняется система дел, которые носят общешкольный ха-

рактер. Они занимают важное место в структуре школьной жизни, укрепляют 

традиции, несут дополнительную информацию, расширяют кругозор учащих-

ся, развивают творческие и интеллектуальные способности, формируют ак-

тивную жизненную позицию. В течение года  было проведено 11 творческих 

дел, которые охватывали весь ученический и педагогический коллектив:  День 

знаний, «Золотая осень», День здоровья, День учителя, День Матери,  Новый 

год, «Татьянин день», «День Святого Валентина», День защитника Отечества, 

8-е марта, «Последний звонок» . Проводимые общешкольные мероприятия в 

форме коллективных творческих дел можно считать выполненными, все зве-

нья были задействованы на 100%.  

Также учащиеся 1-3 классов принимают  активное участие   в программе «Орлята 

России». 

«Золотая осень»- были проведены конкурсы рисунков, салатов, поделок, составление 

букетов  и внеклассное мероприятие «Королева осень». По итогам всех меро-

приятий  были подведены итоги, названы  победители, которым были вруче-

ны грамоты и сладкие подарки. 

Традиционно проводится «День здоровья». в октябре - месяце  была проведена 

Олимпиада по 7 видам ( дартс,  прыжки в длину с места, подтягивание (ю) и 

отжимание (д), бег на 30 метров, наклон вперед из положения стоя на гимна-

стической скамейке, поднимание туловища из положения лежа, метание тен-

нисного мяча в цель)  и веселые старты. 

Ко «Дню Учителя» дети  на мастер-классах сами изготовили поздравительные от-

крытки и сувениры, вручение прошло в оригинальной форме: дети организо-

вали розыгрыш, приняли активное участие в концерте, где показали  свои ин-

тересные музыкальные номера. 

Ко «Дню Матери» среди учащихся были проведены: конкурс на лучший рисунок  на 

тему: «Моя мама - лучшая. среди начальных классов, 2 класс участвовали  в 
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акции «Завтрак для мамы!». где  разместили свое видео  с соцсети ВК на стра-

ницах родителей. 

Также был проведен Новогодний бал «В гостях у сказки»,  конкурс рисунков и поде-

лок. Учащиеся вместе с родителями и классным руководителем  оформили 

свои кабинеты. 

На «День защитника Отечества» были проведены соревнования  «А, ну-ка, парни!», 

на мастер- классах дети сами изготовили подарки для своих пап, также приня-

ли активное участие во внешкольном мероприятии,  посвященном 23 февраля. 

К 8 марта  были подготовлены подарки для своих мам. Был проведен конкурс на са-

мый лучший рисунок своей мамы. 

Проведенные в классе и в школе мероприятия способствовали не только повышению 

уровня воспитанности, но и помогли сплотить коллектив, показать себя во 

внеурочной деятельности.  

      Основными формами работы с детьми стали классные часы, праздники, соревно-

вания, беседы. разговоры о важном. В классных делах принимают участие все 

учащиеся. Учащиеся  активно контактируют с окружающим их социумом: 

учащимися школы, учителями. У детей сформированы ценностные ориента-

ции, они позитивно относятся к людям, труду, учёбе, школе, классу, учителям. 

Родители продолжают занимать важное место в их жизни, однако общение с 

одноклассниками и ровесниками становится всё более значимым и важным 

для принятия решений. Классное сообщество играет большую роль в соци-

альном развитии школьников, на формирование их личностных качеств, твор-

ческих, интеллектуальных, физических, организаторских и других способно-

стей и дарований 

   Духовно- нравственное и гражданско-патриотическое воспитание направлено на 

формирование духовно-нравственных качеств личности учащихся, на ориен-

тацию подрастающего поколения на ценности отечественной культуры, фор-

мирования ценностного отношения к Родине, ее историческому прошлому, 

уважению к историко- культурному наследию родного края и страны в целом. 

Были проведены  тематические классные часы и мероприятия:  День солидар-

ности в борьбе с терроризмом «Мы помним Беслан»,  акция «День народного 

единства», ко Дню пожилого человека.  

2 февраля было проведено мероприятие, посвященное 80 летию со дня Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской 

битве.  

      На формирование гражданской ответственности, правовому воспитанию школь-

ников способствовали мероприятия, посвященные Дню конституции России: 

классный час: Права детей- забота государства, Правовая викторина.  Прошли 

социологический опрос по теме: «Мониторинг ГПД».  
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    Спортивно-оздоровительное направление. Сохранение здоровья учащихся являет-

ся предметом пристального внимания всего коллектива школы. Вся спортивно 

– оздоровительная работа ведется согласно плану. Приняли участие в «Кроссе 

нации». Были проведены соревнования по дартсу, шашкам, подвижные игры, 

веселые старты. Продолжаем внедрять «гимнастику в кармане»среди учащих-

ся и коллектива школы. 

 

Интеллектуальное направление. 

Участие во всероссийском конкурсе педагогов и детей общеобразовательных органи-

заций «Сказки А.С. Пушкина», где получили 11  дипломов  победителей, Все-

российский конкурс педагогов и детей общеобразовательных организаций 

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОСМОСА».   

    Была проведена неделя Психологии. Были проведены следующие мероприятия: 1-4 

классы Занятие «Приумножь добро», Игра «Лавка добрых качеств» для разви-

тия мышления, Игра «Радуга настроений», Классный час «Радуга дружбы».    

 

Во внеурочной деятельности заняты обучающиеся 1-4 классов, что составляет 100% 

 занятости обучающихся школы. 

Внеурочная деятельность. Работа всех кружков способствует развитию творческих, 

познавательных, физических способностей детей. Она обеспечивает интерес и 

развитие трудолюбия. В нашей школе учащиеся могут развивать свои творче-

ские способности, спортивные, интеллектуальные, художественно-

эстетические. 

     В учебном году в школе работали следующие кружки для учащихся начальных 

классов: «Пластилинография», «Грамотей-ка», «Виртуальный мир», «Танце-

вальная акварель», «Мастер и мастерица», «Подвижные игры». 

Работа кружков  проводилась в соответствии с утвержденным планом. Занятия про-

водились по  утвержденным программам. В школьных кружках  занимаются 

все обучающихся, что составляет 100% . 

   Режим занятий был обусловлен спецификой дополнительного образования в шко-

ле: занятия проводились во второй половине дня после окончания предметов 

учебного цикла. 

          Планы и программы воспитательной работы с классом классных руководите-

лей предусматривают реализацию целенаправленных мероприятий по укреп-

лению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни. 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по 

охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и про-

ведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники 

безопасности, мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, ал-
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коголя, табакокурения, частых заболеваний учащихся, детского травматизма в 

школе, на дорогах. Комплекс профилактических бесед по здоровому образу 

жизни, были направлены на привитие здорового образа жизни. 

   В сентябре в школе традиционно проходила неделя  ПДД: 

Для детей младшего школьного возраста была проведена  викторина «Правила дви-

жения достойны уважения». 

Приняли активное участие школьном и районном конкурсе: Рыцари дорожной без-

опасности» в номинации поделка , где заняли призовые места: 

 2 место  Сурков Святослав. 

3 место Леоненко Анастасия 

1 место Жамбалов Савелий.  

Также 2 работы Суркова С и Жамбалова С были направлены на краевой конкурс. 

    Участвовали в олимпиаде «Безопасные дороги» на сайте учи. ру , где тоже были 

победители и призеры. Участвовали в акции «Я и безопасность». 

    Была проведена серия лекций по правилам дорожного движения с участием ин-

спектора по ПДД Секериной А.А. и классные часы в классах.  Были проведе-

ны уроки безопасности на дорогах, классные часы для начальных классов 

«Дом-школа-Дом».  Конкурс рисунков Правила дорожного движения и игра 

«Знатоки правил дорожного движения». Учащиеся имеют световозвращаю-

щие элементы на рюкзаках, подаренные инспектором  ДПС, Секериной Яной 

Александровной при встрече с детьми. 

     Систематический инструктаж обучающихся о правилах поведения на дорогах и 

техники безопасности при посещении общественных мест . 

   Экологическое воспитание продолжает оставаться актуальным в работе школы. 

Большая экологическая работа проводится в начальном звене. Учителя 

начальных классов проводят с детьми беседы, викторины, конкурсы поделок 

из природного материала, кормушек, «Птицы наши друзья», «Берегите приро-

ду». Проводимая работа школы по этому направлению способствует воспита-

нию экологической культуры учащихся, воспитанию чувства единства с при-

родой, любви ко всему живому, к родному краю. Приняли участие в большом 

этнографическом диктанте, где были призеры и победители. Также участво-

вали в социально психологической акции «В фокусе внимания». Участие в 

экологическом конкурсе «Хранители птиц».Трудовые десанты по уборке  

пришкольной территории. 

Кл. часы «Влияние климата на жизнь человека». 

    В рамках модуля «Школьный урок» провели уроки безопасности в сети Интернет, 

участвовали во всероссийской олимпиаде «Безопасный интернет». Участие в  
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реализации межведомственного видеопроекта «Единый классный час здоро-

вого образа жизни», участвовали во всероссийской  онлайн-олимпиаде по фи-

нансовой грамотности и предпринимательству для школьников.  

    Задача художественно-эстетического воспитания в школе - сохранять, обогащать и 

развивать духовный потенциал каждого ребенка. В рамках реализации худо-

жественно-эстетического направления в воспитательной работе учителя и 

учащиеся школы принимали участие в школьных конкурсах, акциях. Ко Дню 

матери был организован конкурс рисунков и плакатов «Мама моими глаза-

ми», конкурс плакатов на золотую осень и новый год, день учителя. Участие в 

акции письмо и открытка солдату, культурный марафон,  В акции «Мы вме-

сте» где получили сертификаты участника. Конкурс «Выбери здоровый жиз-

ненный путь»,  Елочка живи!, Конкурс Новогоднее Забайкалье2023, Пасхаль-

ное яйцо.  Конкурс поделок «Символ года». Лучшие работы были отправлены 

на районный конкурс. Конкурс рисунков  «Здоровая нация.», и «Дорога ска-

зок». 

    Профилактика правонарушений в целях предупреждения и профилактики право-

нарушений несовершеннолетних в школе осуществлялась следующая работа:  

- Диагностическая работа: изучение детей и семей; наблюдение за адаптацией 

школьников 1 –х классов 

- составление социальных паспортов обучающихся, класса, школы. 

 -Работа с родителями: педагогическое просвещение на классных и общешкольных 

родительских собраниях; консультации. 

    Были проведены мероприятия профилактической направленности, которые преду-

сматривали проведение классных часов, бесед, просмотр видеофильмов, кон-

курс рисунков:  

- классные часы по теме «Опасность террористических и экстремистских проявлений 

среди несовершеннолетних», «Я- уникальная личность».  Акция «Азбука об-

щения». 

    Воспитательная работа построена по системе коллективно-творческих дел. В каж-

дом классе выбран актив класса, который организует дежурство по школе, 

помогает организовать школьные мероприятия.  В школе успешно функцио-

нирует программа «Орлята России»,  также независимое детское и молодеж-

ное объединение РДШ, основной целью которого является совершенствова-

ние государственной политики в области воспитания подрастающего поколе-

ния.  Учащиеся активно участвуют в делах , в различных акциях, проводимых 

в рамках РДШ.  Проводились беседы на тему: «Осторожно гололед», «Осанка 

– стройная спина», »Как вести себя в школе и дома», «Зачем зимой подкарм-

ливать птиц», «Как      правильно распределить свое время». 
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      Профориентационная работа в школе проводится с целью создания условий для 

осознанного профессионального самоопределения обучающихся, посредством 

популяризации и распространения знаний в области профессий, профессио-

нальной пригодности, профессионально важных качеств человека и профес-

сиональной карьеры. Работа строится на основе личностного восприятия мира 

профессии. Для решения этой задачи используются формы и методы органи-

зации учебно-воспитательной деятельности, соответствующие возрастным 

особенностям обучающихся. 

    Профессиональная ориентация включает в себя следующие компоненты: профес-

сиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и склонно-

стей.  

Профориентационная работа в школе осуществляется начиная с 1 класса.  

Были проведены открытые онлайн - уроки направленные на раннюю профориента-

цию» в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

совместно с порталом ПроеКТОриЯ (http://proektoria.online/login).  

Также приняли участие во всероссийской профориентационной  неделе на темы: 

1. «Найди свое призвание» (разобрались со своими желаниями и талантами) 

 2. «Понимаю softskills» (узнали, что такое гибкие навыки, и как их развивать)  

3. Готовлюсь к карьере (узнали, где и как найти первую работу)  

4. Выбираю образование (рассмотрели преимущества и недостатки разных треков 

обучения) на сайте Synerqy. 

Провели  внеклассные мероприятия и классные часы: Классные часы: «Мир моих 

увлечений» (1 класс), «Все профессии важны» (2 класс), «У меня растут года», 

«Профессии мам» (3 класс), «Моя любимая работа» - рассказ родителей о сво-

ей работе (4 класс),  «Каки профессии я знаю»,  «Мои родители имеют про-

фессию…», «Все работы хороши», «Мир профессий глазами детей».  

 Диспут «Путь в профессию начинается в школе?» (1-4 кл). 

     В основном всем обучающимся нравится в школе, у всех есть любимые предметы, 

занятия. В целом, учителя находили общий язык с детьми. Было много уделе-

но  внимания тем детям, которые стремились к учебе,  старались показать себя  

с хорошей стороны.  

    В течение учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости учени-

ков с отметкой в журнале учёта, выяснялись причины их отсутствия или опоз-

даний, поддерживалась тесная связь с родителями. 

http://proektoria.online/login)
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Проводились индивидуальные беседы с учащимися, допускающими пропуски заня-

тий без уважительной причины, беседы с учащимися, нарушающими  распо-

рядок школы. Проводились беседы с детьми из малообеспеченных семей. 

Выводы 

      В большинстве самыми распространенными формами работы, у многих классных 

руководителей являются: беседы, классные часы и инструктажи, которые, как 

правило, готовились только классными руководителями. Хотелось бы отме-

тить то, что повышается уровень просвещенности классных руководителей, 

как через методическую работу в школе, так и через самостоятельное изуче-

ние педагогического опыта. 

      Подводя итоги, можно сделать вывод о правильности выбранных целевых ориен-

тиров и способов их реализации. В соответствии с поставленными задачами в 

течение учебного года проводились мероприятия согласно плану воспита-

тельной работы. 

   Пропусков уроков по неуважительным причинам в течение года было мало. При-

чина основной части пропусков – простудные заболевания, поездки в больни-

цу, низкий температурный режим. 

 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется со-

держанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся.  

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осу-

ществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания.  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является раз-

витие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные ду-

ховные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реа-

лизовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся: 
- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе со-

циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к па-

мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Фе-
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дерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 
- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, ко-

торые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения 

полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения образовательной программы. 

Личностные результаты освоения АОП НОО для слабовидящих обучающихся вклю-

чают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопре-

делению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

1.2. Подходы и принципы планирования и организации воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществля-

ется на основе следующих подходов: 

- аксиологического,  

- антропологического,  

- культурно-исторического,  

- системно-деятельностного,  

- личностно-ориентированного  

и с учётом принципов воспитания:  

- гуманистической направленности воспитания,  

- совместной деятельности детей и взрослых,  

- следования нравственному примеру,  

- безопасной жизнедеятельности,  

- инклюзивности,  

- возрастосообразности. 

 

1.3. Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответ-

ствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и отражает готовность обучающихся ру-

ководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на 

их основе, в т.ч. в части: 

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысяче-
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летней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям гражданина России, правовой и политической культуры. 

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просве-

щение, формирование российского национального исторического сознания, россий-

ской культурной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры наро-

дов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков. 

4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства. 

5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового об-

раза жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в при-

родной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, ре-

зультатам 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. 

7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культу-

ры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восста-

новления природы, окружающей среды. 

8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к позна-

нию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены 

во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры резуль-

татов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, её территории, расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляю-
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щий уважение к своему и другим народам; 

- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства; 

- понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, свое-

го региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявля-

ющий к ним уважение; 

- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обще-

стве, гражданских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные цен-

ности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и до-

стоинство каждого человека; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выра-

жающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред дру-

гим людям, уважающий старших; 

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осозна-

ющий ответственность за свои поступки. 

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, ве-

роисповеданий; 

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание: 

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творче-

стве людей; 

- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно-

сти, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здоро-

вого и безопасного для себя и других людей образа жизни, в т.ч. в информационной 

среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведе-

ния в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физ-

культурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психо-

физические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

5. Трудовое воспитание: 

- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 
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ответственное потребление; 

- проявляющий интерес к разным профессиям; 

- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

6. Экологическое воспитание: 

- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду; 

- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, принося-

щих вред природе, особенно живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

7. Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятель-

ность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

- обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

Цель воспитания обучающихся: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, ува-

жения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, тра-

диций, которые выработало российское общество (социально значимых зна-

ний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социо-

культурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отно-

шений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных про-

грамм в соответствии с ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 
- осознание российской гражданской идентичности; 
- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и лич ностному 
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самоопределению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 Подходы и принципы планирования и организации воспита тельной дея-

тельности 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе следующих подходов: 

- аксиологического, 

- антропологического, 

- культурно-исторического, 

- системно-деятельностного, 

- личностно-ориентированного 

и с учётом принципов воспитания: 

- гуманистической направленности воспитания, 
- совместной деятельности детей и взрослых, 

- следования нравственному примеру, 

- безопасной жизнедеятельности, 

- инклюзивности, 
- возрастосообразности. 

 

  

 Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельно-

сти образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руковод-

ствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на 

их основе, в т.ч. в части: 

1. 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 куль-

туры. 

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родно-

му краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; истори-

ческое просвещение, формирование российского национального историческо-

го сознания, российской культурной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной куль-

туры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доб-

роты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков. 
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4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приоб-

щение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физиче-

ских способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуа циях. 

6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудя-

щимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продук-

тивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологиче-

ской культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружаю-

щей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления 

к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

 

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установ-

лены ФГОС НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение 

которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива 

для выполнения требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием вос-

питания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конститу-

циональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление 

о Родине - России, её территории, расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства; 

- понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение; 

- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности челове-

ка в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 
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доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, се-

мейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать по-

мощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и мо-

ральный вред другим людям, уважающий старших; 

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нор-

мам, осознающий ответственность за свои поступки. 

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного про-

странства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми раз-

ных народов, вероисповеданий; 

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного язы-

ка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание: 

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искус-

стве, творчестве людей; 

- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художествен-

ной культуре; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: 

- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные пра-

вила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в т.ч. в 

информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопас-

ного поведения в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствую-

щие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

5. Трудовое воспитание: 

- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к резуль-

татам труда, ответственное потребление; 

- проявляющий интерес к разным профессиям; 
- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой дея-

тельности. 

6. Экологическое воспитание: 

- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влия-

ние людей на природу, окружающую среду; 

- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие дей ствий, 
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приносящих вред природе, особенно живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться эколо гиче-

ских норм. 

7. Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательностьи са-

мостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

- обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысле-

ния опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Уклад образовательной организации 

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует клю-

чевые характеристики, определяющие особенности воспитательного про-

цесса. 

Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, нрав-

ственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе ко-

торых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства 

воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной орга-

низации и её репутацию в окружающем образовательном пространстве, 

социуме. 

Характеристики уклада: 

Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаи- мо-

отношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские ба-

зовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие 

самобытный облик общеобразовательной организации и её репутацию в 

окружающем образовательном пространстве, социуме. 

 

Ононская средняя школа является правопреемницей Оловорудничной средней 

школы. В1968году в Ононске было начато строительство новой школы 

. В 1971 году школа была построена. В 2002 году переименована в муници- паль-

ное общеобразовательное учреждение Ононская средняя общеобразова- 

тельная школа; в 2011 году переименована в муниципальное бюджетное 

обще- образовательное учреждение Ононская средняя общеобразователь-

ная школа; в октябре 2022 года прошла реорганизация в форме присоеди-

нения структурных подразделений: 

- Верхне-Шаранайская МООШ, 

- Булумская НОШ, 
- Хара-Быркинская НОШ. 

Цель МБОУ Ононская СОШ в самосознании педагогического коллектива: воспи-

тание высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, 
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принимающих судьбу Отечества как свою личную, осознающих ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененных в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа России. 

Также в МБОУ Ононская СОШ существует пионерская дружина имени Олега 

Кошевого которая в 2002 году была возрождена по инициативе директора 

шко лы Надденной Гераиды Андреевны. В 2003 году дружина была заре-

гистрирована в Читинской областной детской организации « Республика 

юных забайкальцев». Сохранены символы и пионерские атрибуты, в пио-

нерских отрядах вошли в традицию отчеты на торжественных сборах дру-

жины, тимуровское движение, лидеры – председатели Совета дружины 

обучались в летних сменах краевого лагеря « Искра». 

Цель организации : объединить усилия для добрых и полезных обществу дел, по-

мочь познакомиться с культурными и духовными традициями своего 

народа, осознать глубинные связи поколений, содействовать утверждению 

в современном обществе идей добра и красоты, духовного и физического 

совершенства. Программа воспитательной работы школы состояла из 5 

разделов : « Забайкалье- мой дом, моя отчизна» ( экологическое направле-

ние), « Сила и здоровье»  

( спортивное направление) , « Ум и красота» ( интеллектуальное и эстетическое), 

« Радость и веселье» (досуговое),« Милосердие» (духовно-нравственное). 
Основу воспитательной системы школы составляют наиболее значимые тра- ди-

ционные дела, события, мероприятия: линейка, посвященная Дню знаний 

и Последнему звонку, золотая осень, день самоуправления в честь Дня 

учителя, новогодние огоньки,   мероприятия ко дню матери, 8 марта, 23 

февраля, 1 мая, ко Дню Победы, за честь школы. Встреча выпускников «В 

кругу школьных друзей» и др. 

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых школа 

принимает участие: 

1. РДДМ «Движение первых». 

2. Волонтерское движение 

3. Пионерская организация имени Олега Кошевого. 
4. Проекты, организованные Российским обществом «Знание» 

5.Федеральный профориентационный проект «Билет в бу-

дущее». 6.Федеральный проект «Орлята России». 

7. федеральный проект «Юнармия» 

Основные традиции воспитания в школе: 
• в течение года реализуются основные школьные дела, через которые осу-

ществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работни-

ков; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучаю-

щихся является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 большое внимание со стороны педагогического коллектива отводится соз-

да- нию ситуаций для проявления активной гражданской позиции обуча-
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ющихся через развитие ученического самоуправления, волонтерского 

движения, включение в деятельность РДДМ; 

• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обу-

чаю- щегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие 

обуча- ющихся, а также их социальная активность; 

• педагогические работники школы ориентируются на формирование кол-

лекти- вов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

 важное место в воспитательной работе отводится педагогическому сопро-

вож- дению одарённых детей; 

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реа- лизующий по отношению к обучающимся защитную, личностно раз-

вивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

Традиции и ритуалы: в школе проводится еженедельная организационная линей-

ка с поднятием Государственного флага РФ; проведение уборки террито-

рии у памятников В.И.Ленина и памятника Победы; проведение Вахты 

Памяти, бессмертный полк; участие в социально значимых акциях и проек-

тах. 

В школе разработаны и выполняются нормы этикета обучающихся (правила по-

ведения в школе). 

Школа реализует инновационные воспитательные практики: 
1. Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс 

сов- местной работы ученика и педагога в изучении объекта, явления или 

процессов с определенной целью, но с неизвестным результатом. Целью 

такого взаимодействия является создание условий для развития творче-

ской личности, ее са моопределения и самореализации. 

2. Музейная педагогика – создание условий для развития личности путем 

включения ее в многообразную деятельность школьного музея. 

3. Социальные практики: деятельность волонтёрского отряда «Чистые руки», 

пионерской организации, Юнармии. 

Школа расположена в сельской местности. Это позволяет проводить культурные 

и спортивные мероприятия в школе, что служит целевым ориентиром в 

воспитании школьников. На территории села есть достопримечатель-

ность: 

«Памятник Героям ВОВ 1941-1945 г.г.» где 9 мая ежегодно проходят митинги с 

учащимися и педагогами школы. 

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется бережное отношение к Родине и природе. Круг общения детей 

здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше фор-



332 
 

мируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение 

к людям труда, взаимопомощь. В школе есть педагоги, которые родились в 

нашем селе, учились в этой школе, теперь преподают в ней. Знают особен-

ности бытовые условия жизни школьников, что способствует установле-

нию доброжелательных и доверительных отношений. В доброжелательной 

обстановке в школе очень быстро происходит адаптация прибывших детей, 

дети быстро вливаются в классные коллективы. 

В школе, где дети проводят большую часть времени, идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить 

себя в общем деле. У нас все на виду, что стимулирует активность уча-

щихся и учителей. Таким образом, создавая, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности 

сельской школы. В процессе воспитывающей деятельности сотрудничаем 

с Домом культуры СП 

«Ононское», Сельской библиотекой, с ДЮСШ поселка Оловянная, админи- стра-

цией СП «Ононское», КДН и ЗП, ПДН ОВД Оловяннинского района 

В 1-4 -х классах школы обучается 47 обучающихся. Обучающиеся из разных 

населенных пунктов. Состав обучающихся школы неоднороден и различа-

ется: 

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и 

его уровня подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ 

и УО, которые обучаются в общеобразовательных классах. 

– социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, 

есть дети, состоящие на различных видах учета; есть дети, оставшиеся без 

попечения родителей, находящиеся под опекой. Также насчитывается 

определённое количество неполных, малообеспеченных семей. 

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс 

в школе, являются педагоги: 

1. квалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на 

высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной де-

ятельностях; 

2. педагоги дополнительного образования, организующие взаимодействие с 

обучающимися во внеурочное время, оказывающих педагогическую под-

держку в самореализации и саморазвитии школьников. 

3. советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими органи-

зациями, грамотно координирующий работу с обучающимися различных 

школьных объединений, собственным примером демонстрирующий ак-

тивную гражданскую позицию. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, ком-

пьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным 

ре сурсом, неспособные грамотно управлять развитием своего ребенка. 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия достижению эффективных ре зульта-

тов в воспитательной деятельности: 

1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской обществен-

ности на призыв школы к решению проблем организации воспитательного 
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процесса. 

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное 

общение часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает 

эффективность решения проблем. 

3. Установление единых требований к обучающимся со стороны педагогов и 

родителей. 

4. Отсутствие интереса к воспитанию детей со стороны семьи. 

5. Низкая эффективность межведомственного взаимодействия школы и 

субъектов системы профилактики по предупреждению безнадзорности. 

Преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 
1. Привлечение родительской общественности к планированию, организа-

ции, проведению воспитательных событий и воспитательных дел, а также 

их анализу. 

2. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и 

инди видуальных встреч с родителями. 

5. Выработка единых требований к обучающимся со стороны педагогов и 

роди телей. 

6. Выработка и реализация мотивационных мер поддержки и привлечения 

обучающихся для участия в конкурсах творческой и спортивной направ-

ленности. 

7. Активное привлечение к воспитательной работе всех субъектов профилак 

тики. 

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планируются, 

представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в 

учебном году в рамках определённого направления деятельности в образо- 

вательной организации. 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условия-

ми, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, вне-

урочная деятельность, взаимодействие с родителями и другое). 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рам-

ках основных (инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реа-

лизации образовательных программ (урочная деятельность, внеурочная 

деятельность и другое). 

 

Основные (инвариантые) модули соответствуют федеральной программой 

воспитания: 
- модуль «Урочная деятельность»; 

- модуль «Внеурочная деятельность»; 

- модуль «Классное руководство»; 
- модуль «Основные школьные дела»; 

- модуль «Внешкольные мероприятия»; 
- модуль «Организация предметно-пространственной среды»; 
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- модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»; 

- модуль «Самоуправление»; 

- модуль «Профилактика и безопасность»; 

- модуль «Социальное партнёрство»; 
- модуль «Профориентация». 

Дополнительные (Вариативные) модули: 

- модуль «Школьные медиа»; 

- модуль «Детские общественные объединения». 

 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудитор-

ных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) преду-

сматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских тради-

ционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, россий-

ского исторического сознания на основе исторического просвещения; под-

бор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, за-

дач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной 

тематики, их реализацию в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

мо- дулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воз-

действие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; ре-

ализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, вы-

сказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискус-

сий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действо-

вать в команде, способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразова-

тельной организации, установление и поддержку доброжелательной атмо-

сферы; 
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 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудни чества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю-

щихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного 

потенциала внеурочной дея-

тельности в целях обеспече-

ния индивидуальных по-

требностей обучающихся 

осуществляется в рамках вы-

бранных обучающимися кур-

сов, занятий:аправление 

внеурочной 

деятельности 

Программа/курс/заняти е Количество        неделю/год 

часов 

1 2 3 4 

Внеурочныезанятия  патрио-

тической, 

нравственной и 

экологической тематики 

Разговоры о важном 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Орлята России 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Спортивно- 

оздоровительн

ая 

деятельность 

Подвижные игры 0,5/16,5 0,5/17   

Спортивные игры   0,5/17 0,5/17 

Здоровое питание 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Проектно- 

исследовательская                                            

Юный исследователь 0,5/16,5 0,5/17   

Коммуникативн

ая деятельность 
Смысловое чтение   0,5/17 0,5/17 

В кругу общения 0,25/8,25 0,25/8,5   

Художественно- 

эстетическая

 творч

еская деятельность 

Умелые ручки 0,25/8,25 0,25/8,5 0,5/17 0,5/17 

Информационная культура Математическая 

грамотность 

 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Уроки вежливости 0,5/17    

Интеллектуальные

 

мара- 

фоны 

забайкаловедение 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Учение с увлечением! Эрудит 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 
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Развитие личности Моя Россия- но-

вые 

горизонты: Билет в 

0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/1 

7 

 будущее     

Итого 
 

5/33 5/34 5/34 5/34 

     

 

 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство 

в качестве особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую 

очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, преду-

сматривает: 

 - планирование и проведение классных часов целевой воспитатель-

ной, тематической направленности (не реже 1 раза в неделю); 

 - инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, 

меро приятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 - организацию интересных и полезных для личностного развития обу-

чающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с раз-

ными потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

 - сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командооб-

разование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празд-

нования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

 - выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной организа-

ции; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблю- дения за их поведением, в специально создаваемых педагогических си-

туациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необхо-

димости) со школьным психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении про-

блем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успе- 

ваемость и т.д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обу-

чающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с 

другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

порт- фолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направлен-

ные на формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 
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предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающи-

мися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем клас-

са, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлече-

ние учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возмож-

ность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, ин-

формирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отно-

шениях с учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобра-

зовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.п. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматрива-

ет: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с (общероссийски-

ми, региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям 

в Рос- сии, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

пере- ходом на следующий уровень образования, символизирующие приобрете-

ние новых социальных статусов в общеобразовательной организации, обще стве; 

 за честь школы (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной 

организации, своей местности; 

 - социальные проекты в общеобразовательной организации, совмест-

но разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологиче-

ской, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей своей местности и организуемые совместно 

с семьями обучающихся праздники, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения; 

 соревнования спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела 

в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 
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ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т.д.), помощь учащимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обу чающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусмат-

ривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направлен-

ности, организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям: Предметные недели, праздник 

«Прощание с букварём», праздник «Первой оценки»; 
 экскурсии, походы выходного дня (в музей, в библиотеку, на пред-

приятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

сов местно с родителями (законными представителями) обучающихся с привле-

чением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскур-

сии, экспедиции, слёты и т.п., организуемые педагогами, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения истори-

ко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности рос-

сийских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко- культур-

ных ландшафтов, флоры и фауны и др. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, исполь-

зованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в обще-

образо вательную организацию государственной символикой Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государ-

ственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (со-

временных и исторических, точных и стилизованных, географических, природ-

ных, культурологических, художественно оформленных, в том числе материа-

лами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культур-

ных объектов местности, региона, России, памятных исторических, граждан-

ских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государ-

ственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества; 
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 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(сим волических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско- патрио-

тической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информа-

ционные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, ду-

ховно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, по-

здравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной орга-

низации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т.п.), ис-

пользуемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творче-

ских ра- бот обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений 

в общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых про-

странств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей сво-

бодного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут вы-

ставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришколь-

ной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых собы-

тий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (собы-

тийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций 

и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания цен-

ностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, акту-

альных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.                                         

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в клас-

сах представительных органов родительского родительского комитета (общеоб 
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разовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете общеобразовательной органи зации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные роди-

тельские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 

педагогов, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) мо-

гут посещать уроки и внеурочные занятия; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе роди-

телей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей тради-

ционных российских религий, обмениваться опытом; 

 участие родителей в деятельности Родительского патруля (профилак-

тика ДДТТ), комиссии родительского контроля организации и качества питания 

обучающихся; 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попе-

чения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в обще-

образовательной организации предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в раз-

работке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарно-

го плана воспитательной работы; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в ана-

лизе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеоб- разова-

тельной организации может предусматривать : 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию 

в общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспи та-

тельной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресур-
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сов по вышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопро-

вождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное по-

ведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

спе циалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работ-

ников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направлен-

ных  на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; орга-

низацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

про- граммы профилактической направленности социальных и природных рис-

ков в общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с пе-

дагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалко-

гольные, против курения; безопасность в цифровой среде; профилакика вовле-

чения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного дви-

жения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

соци ально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, само- 

контроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путеше-

ствия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, дея-

тельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотвори-

тельной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случа ях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специ альной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабо-

успевающие, социально запущенные, обучающиеся с ОВЗ и т.д.). 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства преду- сматри-

вает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соот-

ветствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий 

в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдель-
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ных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, заня-

тий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, роди-

тельские, совместные) с представителями организаций-партнёров для обсужде-

ний актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организа-

ции, муниципального образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

эко- логической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентиро-

ванные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

Социальными партнёрами Школы являются: Сельская библиотека, С/п«Ононское»,  

27-СПЧ 2ПСО ФПС МЧС РФ по Забайкальскому краю 

 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобра-

зовательной организации предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготов ку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кей-

сы), рас ширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особен-

ностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные пред-

ставления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тема-

тических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в орга-

низациях профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной орга-

низации профориентационных смен с участием экспертов в области профориен-

тации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить пред-

ставление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родите- лей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значе-

ние в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов 
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по выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в 

рамках компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной дея-

тельности или в рамках дополнительного образования. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) –развитие ком-

муникативной культуры школьников, формирование навыков общения и со 

трудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитатель-

ный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, 

осу ществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных ме-

роприятий; 

 школьная Интернет-группа –сообщество обучающихся и педагогов, 

поддерживающее Интернет-сайт школы и соответствующую группу в социаль-

ных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в ин-

формационном пространстве, привлечения внимания общественности к образо-

вательной организации, информационного продвижения ценностей школы и ор-

ганизации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями (законными представителями) могли бы открыто обсуждаться зна-

чимые для школы вопросы. 

 

Модуль «Детские общественные объединения». 

 

Действующее на базе образовательной организации детские общественные объ 

единения –это добровольные и целенаправленные формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей. Воспитание в детских общественных объединени-

ях осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском обществен-

ном объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объ-

единения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; рота-

ция состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возмож ность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возмож-

ность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; раз-

вить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других (такими делами могут являться: посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учре-

ждениями социальной сферы и др.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций, форми-

рующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастно-

сти к тому, что происходит в объединении; 
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 участие членов детских общественных объединений в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся. 

 

В МБОУ Ононская СОШ действуют следующие основные детские объединения: 

« Орлята России», «ЮИДД», «Пионерская организация имени О.Кошевого», 

«Юнармия», «РДДМ». 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Кадровое обеспечение 

Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты: 

 

Должность Кол- 
во 

Функционал 

Директор 1 Осуществляет контроль развития системы организа-
ции 

воспитания обучающихся. 

Заместитель 
директора по УВР 

1 Осуществляет контроль реализации воспита-

тельного потенциала урочной и внеурочной де-

ятельности, организует работу с неуспевающи-

ми и 

слабоуспевающими учащимися и их родите-

лями (законными представителями), учите-

лями- предметниками. Организует методи-

ческое 

сопровождение и контроль учителей-предметников 

по организации индивидуальной работы с неуспе-

вающими и слабоуспевающими обучающимися, 

одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей 

«группы риска». 
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тьютор 1 Организует воспитательную работу в образователь-

ной организации: анализ, принятие управленческих 

решений по результатам анализа, планиро-

вание, реализация плана, контроль реализа-

ции плана. 

Руководит социально-психологической службой, 

является куратором Школьной службой медиации. 
Контролирует организацию питания в образова-

тельной организации. 

Курирует деятельность волонтёрского объединения, 

Родительского и Управляющего советов. 

Курирует деятельность объединений дополнитель-

ного образования, Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов дополнительного 

образования, классных руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора дополни-

тельного образования» в части школьных про-

грамм. 

Советник ди-

ректора по 

воспитательной ра-

боте и взаимодейст 

вию с детскими 

общественными 

организациями 

1 Организация современного воспитательного процес-

са в школе, помощи реализации идей и инициатив 

обучающихся, а также увеличении коли-

чества школьников, принимающих уча-

стие в просветительских, культурных и 

спортивных событиях. 

Педагог- 

дополнитель ного 

образования 

6 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих про-

грамм. 

Классный 
руководитель 

11 Организует воспитательную работу с обучающими-
ся и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель- 
предметник 

15 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Общая численность педагогических работников МБОУ Ононская   СОШ – 
    15_ человек основных педагогических работников, из них 34 процента имеют 

высшее педагогическое образование, 6,6 процентов – высшую квалификационную 

категорию, 0 процентов – первую квалификационную категорию, соответствие за-

нимаемой должности- 35 %. Психолого-педагогическое сопровождение обучаю-

щихся, в том числе и обучающихся с ОВЗ, обеспечивают учителя предметники. 

Классное руководство в 1–11-х классах осуществляют 11 классных руководителя. 

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным вопро-

сам воспитания в соответствии с планом-графиком. 

 

 Нормативно-методическое обеспечение 
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Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ Ононская СОШ 

обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые акты: 

• Положение о классном руководстве. 

• Положение о дежурстве. 

• Положение о школьном методическом объединении. 

• Положение о внутришкольном контроле. 

• Положение о Совете профилактики. 

• Положение о психологической службе в школе. 

• Положение о службе школьной медиации. 

• Положение об организации дополнительного образования. 
• Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

• Положение об ученическом самоуправлении. 

• Комплексная программа «безопасная образовательная среда 

• Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых». 

• Положение о школьном спортивном клубе. 
• Положение о службе примерения. 

 

  

 Условия работы с обучающимися с особыми образова-

тельными      потребностями 

                На уровне НОО, обучается 4 обучающихся с ОВЗ.  

              Для данной категории обу чающихся в школе созданы особые условия. 

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, от- 

ветственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, ро- 

дителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско- взрос-

лая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах за- боты, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной дея- тель-

ности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в дет- ско-

родительской группе обеспечивает условия освоения доступных навыков, фор-

мирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами учебной работы, отдыха, празд-

ников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуа- ции 

развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни 

класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развива- ет са-

мооценку и уверенность в своих силах. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образователь- ными по-

требностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружа- ющими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразова- тельной 

организации; 
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- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их се- мьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенно-

стей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико- соци-

альной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями осуществляется ориентация на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потреб- ностями 

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психи- ческому 

состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с исполь-

зованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приё- мов, ор-

ганизацией совместных форм работы учителя; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятель- ности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успеш-

ности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации 

на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совмест-

ную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешно-

сти обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной ор-

ганизации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедли-

вости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивиду-

альных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и кол-

лективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучаю-

щихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных представителей; 
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- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социаль-

ной успешности   

- индивидуальные и групповые портфолио,  

- рейтинги, 

- благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организации и регу-

лярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными пред-

ставителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достиже-

ний в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии при-

зов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального 

портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или назва-

ний (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) заключа-

ется в материальной поддержке проведения в образовательной организации воспитатель-

ных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совмест-

ной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждаю-

щихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в 

т.ч. из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность соответствовуют укладу об-

щеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываются с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в образовательной организации. 
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 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Учебный план МБОУ Ононская СОШ (далее – учебный план) соответствует требова-

ниям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план начального общего образования слабовидящих обучающихся, фикси-

рует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки, состав и 

структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-развивающей 

области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, отводи-

мое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со-

держания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализа-

ции. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АОП 

НОО для слабовидящих обучающихся, и учебное время, отводимое на их изучение по 

годам обучения. 

Обязательная часть федерального учебного плана отражает содержание образова-

ния, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

- формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, нацио-

нальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность слабовидящих обучающихся к продолжению образования на последую-

щем уровне основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

- личностное развитие слабовидящего обучающегося в соответствии с его индивиду-

альностью; 

- минимизацию негативного влияния слабовидения на развитие обучающегося и про-

филактику возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по каж-

дому предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, 

практические занятия, экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: Русский язык, Литера-

турное чтение, Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, 

Технология, Физическая культура (Адаптивная физическая культура). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает: 
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- факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых об-

разовательных 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 профилак-

тику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие обязательные коррекци-

онные курсы: 

- «Социально-бытовая ориентировка»;  

- «Предметно-пространственная ориентировка»;  

- «Развитие зрительного восприятия»; 

- «Развитие коммуникативной деятельности»;  

- «Ритмика». 

Коррекционные курсы проводятся в форме групповых и индивидуальных коррекци-

онных занятий. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, спосо-

бы организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекцион-

но-развивающей области. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учеб-

ную 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 Сани-

тарно-эпидемиологических требований). 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает оп-

тимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает каче-

ственное 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 пе-

ремен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в Дополнитель-

ном 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. 

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, используют-

ся 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 
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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 «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 же-

ланию 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 деятельно-

сти (в том числе коррекционно-развивающей области). Между последним уроком и 

началом внеурочной деятельности рекомендуется устраивать перерыв продолжи-

тельностью не менее 45 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, со-

ставляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррек-

ционно-развивающую область в течение всего срока обучения на уровне начального 

общего образования) и определяется приказом образовательной организации 

(пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Учебный план ФАОП НОО для слабовидящих обучающихся 

(вариант 4.2) 
Предметные  

области 

                Классы 

Учебные  

предметы 

 

I II III IV V Всего 

Русский язык 

и 

Русский язык 
5 5 4 4 4 18 

литературное  

чтение 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 3 16 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
- - 2 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 4 16 

Обществозна-

ние и есте-

ствознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 1 1 7 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 1 
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этики 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 4 

 Музыка 1 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 12 

Итого 21 21 22 22 21 21 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 
- 2 1 2 2 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 23 23 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 

Обязательные занятия по программе 

коррекционной работы 
5 5 5 5 5 5 

Коррекционно-развивающие занятия и 

другие направления внеурочной дея-

тельности 

5 5 5 5 5 5 

Всего 31 33 33 33 33 33 

 

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

указано на одного обучающегося. 

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной программы 

созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержа-

ния образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образователь-

ных потребностей и особенностей здоровья. 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Календарный учебный график МБОУ Ононская СОШ) (далее – учебный график) со-

ответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям.  

 Режим работы - 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул.  

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 7 календарных дней. 

Продолжительность каникул составляет: 

- по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 клас-

сов); 

- 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 клас-

сов); 

- по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не превышает 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, боль-

шой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены до-

пускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью состав-

ляет не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучение которых осуществляется по СИПР. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работо-

способности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигие-

ническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-5 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-мае - по 4 урока в день 

по 40 минут каждый; 
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- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четвер-

ти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (тримест-

ров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по дополнительным образовательным про-

граммам планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.  

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком ор-

ганизован перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график ОО составлен с учётом мнений участников образова-

тельных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных со-

циальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график начального общего образования 

 
 

1. Календарные периоды учебного года 

 Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

 Дата окончания учебного года: 25 мая 2024 года. 

 Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

 Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных

 неделях и рабочих днях 

1-й класс 

 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 7.11.2023 29.12.2023 8 39 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 10 41 

IV четверть 01.04..2024 24.05.2024 8 40 

Итого в учебном году 33 161 

2–4-е классы 
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Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 

IV четверть 1.04.2024 24.05.2024 8 

Итого в учебном году 34 

 

1-й класс 

 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

  

Начало 

 

Окончание 
каникул, праздничных и 

выходных дней в кален-

дарных днях 

Осенние каникулы 28.10.2023 06.11.2023 8 

Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10 

Дополнительные 

каникулы 

17.02.2024 25.02.2024 9 

Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние каникулы 25.05.2024 31.08.2024 Не менее 8 недель 

Итого 206 

2–4-е классы 

 

 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность ка-

никул, праздничных и вы-

ходных дней в 

календарных днях 

 

Начало 

 

Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2023 06.11.2023 8 

Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10 

Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние каникулы 25.05.2024 31.08.2024 Не менее 8 недель 

Итого 193 

3. Распределение образовательной недельной нагрузки 
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Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в 

академических часах 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 10 10 10 10 

4. Расписание звонков и перемен 

1-й класс 

 

Образовательная 

деятельность 
Сентябрь – октябрь Ноябрь – декабрь Январь – май 

1-й урок 08:00–08:35 08:00–08:35 08:00–08:40 

1-я перемена 08:35–08:45 08:35–08:45 08:40–08:50 

2-й урок 08:45–09:20 08:45–09:20 08:50–09:30 

Динамическая пауза 09:20–10:00 09:20–10:00 09:30–10:10 

3-й урок 10:00–10:35 10:00–10:35 10:10–10:50 

3-я перемена – 10:35–10:45 10:50–11:00 

4-й урок – 10:45–11:20 11:00–11:40 

4-я перемена – 11:20–11:30 11:40–11:50 

5-й урок – – – 

Внеурочная 

деятельность 

с 12:00 c 12:30 c 13:00 

2–4-е классы 

 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1-й 08:00–08:45 10 минут 

2-й 08:55–09:40 10 минут 

3-й 09:40–10:00 20 минут 

4-й 11:25–12:10 10 минут 

5-й 12:20–13:05 45 минут 

Внеурочная деятельность c 13:50 – 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

5. Организация промежуточной аттестации 
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Итоговая промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 13 апреля 

2024 года по 15 мая 2024 года без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. 

 Четвертная промежуточная атте-

стация: 1 четверть: 10.10-

20.10.2023г с 3-4кл 2 чет-

верть: 12.12-22.12.2023г с2-

4кл 3четверть: 13.03-

23.03.2024г с 2-4кл 4четверть: 

15.05-24.05.2024г с2-4кл 

 

 

 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

2–3-й Русский язык Диагностическая работа 

2–3-й Литературное чтение Тестирование 

2–3-й Иностранный язык Тестирование 

2–3-й Математика Диагностическая работа 

2–3-й Окружающий мир Тестирование 

2–3-й Музыка Собеседование 

2–3-й Изобразительное искусство Собеседование 

2–3-й Технология Собеседование 

2–3-й Физическая культура Тестирование 

4-й Русский язык Диагностическая работа 

4-й Литературное чтение Тестирование 

4-й Иностранный язык Тестирование 

4-й Математика Диагностическая работа 

4-й Окружающий мир Тестирование 

4-й Основы религиозных культур и 

светской этики (4-й класс) 

Тестирование 

4-й Музыка Собеседование 

4-й Изобразительное искусство Собеседование 

4-й Технология Собеседование 

4-й Физическая культура Тестирование 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Перспективный) 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 раз-

вития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

  Задачи организации внеурочной деятельности: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых ре-

зультатов 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; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познава-

тельной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей участников;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление ка-

честв, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договари-

ваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становле-

ние умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического само-

управления; 

- 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 ее формы представлены в деятельностных формулировках, что подчеркивает 

их практико-ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности учте-

ны: 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, про-

блемы 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 органи-

зации, национальные и культурные особенности региона, где находится образова-

тельная организация. 

  

При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются следую-

щие требования: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных за-

дач конкретного направления; 
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- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосред-

ственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в т.ч. сов-

местной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иное направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

Возможные формы организации внеурочной деятельности: 

- учебные курсы и факультативы; 

- художественные, музыкальные и спортивные студии; 

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, ми-

ни-исследования; 

- общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации допол-

нительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 

может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на тер-

ритории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельно-

сти (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 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение 

усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на ис-

пользовании 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, библио-

текарь и другие). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, педагогический работник, преподающий на уровне начального общего обра-

зования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Во внеурочную область федерального учебного плана включаются коррекцион-

но-развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме 5 часов в 

неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических тре-

бований). 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностно-

го отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уни-

кальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разго-

воры 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 



360 
 

жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием слож-

ностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориен-

тацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к соб-

ственным поступкам 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Коррекционно-развивающая работа направлена на удовлетворение особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, развитие их жизненных 

компетенций. 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое раз-

витие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

3. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

4. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функ-

циональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

5. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного твор-

чества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

6. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеуроч-

ной деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ 

на компьютере. 

7. Интеллектуальные марафоны - организуются через систему интеллектуаль-

ных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и 

эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразо-

ванию. 

8. Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего разви-

тия ребенка, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 

трудности, возникшие при изучении разных предметов.  

 

1. Коррекционно-развивающая работа 

1. Коррекционно-развивающие занятия. 

Цель: психолого-педагогическая помощь слабовидящим обучающимся в освое-

нии АОП НОО, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их со-

циальной адаптации. 

Форма организации: коррекционно-развивающие занятия.    

 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1. «Основы самопознания» 

Цель: формировоание представлений обучающихся о себе, о своих особенно-
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стях, потребностх. 

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

2.2. «Движение есть жизнь!» 

Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жизни, раз-

витие физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры. 

 

3. Проектно-исследовательская деятельность 

Возможные темы проектов: 

3.1. История родного края 

Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, формирование 

умения работать с разными источниками информации; развитие познавательной ак-

тивности и интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства патрио-

тизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты 

«Достопримечательности родного края». 

3.2. История письменности в России: от Древней Руси до современности 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об истории 

письменности (от кириллицы до современного языка, от пергамента, берестяных гра-

мот и первых книг до современных электронных книг); углубление их интереса к ис-

тории становления культуры, к самостоятельной познавательной и проектной дея-

тельности. 

Форма организации: факультатив «История письменности в России: от Древней 

Руси до современности»; выполнение и защита мини-проектов, связанных с темой, 

например, «На чём писали в Древней Руси», «Берестяные грамоты и современные 

sms-сообщения: в чём сходство и различия», «Первый русский букварь», «Русские 

летописи» и другие. 

3.3. Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах родного 

края. 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и биологи-

ческого состава и физических свойств воды, формирование исследовательских уме-

ний в процессе экспериментальной работы по изучению качества воды, развитие по-

знавательной активности и интереса в процессе исследовательской работы, воспита-

ние экологической культуры, эстетического и нравственного отношения к природным 

объектам, ответственного отношения к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские проекты. 

3.4. Мир шахмат 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения ана-

лизировать, наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; воспитание инте-

реса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, игрового вооб-

ражения. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; игры-соревнования в шахматы 

«Юные шахматисты». 

 

4. Коммуникативная деятельность 
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4.1. Создаём классный литературный журнал 

Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной гра-

мотности, культуры диалогического общения и словесного творчества; развитие спо-

собности работать в команде. 

Форма организации: творческая студия «Создаем классный литературный жур-

нал», создание ежеквартального журнала класса, сбор литературного материала, его 

редактирование, конструирование структуры, формы организации и оформления 

журнала. 

4.2. Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека речевого 

общения с другими людьми; формирование коммуникативной культуры диалога, 

правил ведения дискуссии, развитие языковой интуиции. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

4.3. «Хочу быть писателем» 

Цель: развитие художественного словесного творчества, умений создавать и ре-

дактировать собственные тексты; формирование знаний о писательском труде, о 

творчестве писателей - выдающихся представителей детской литературы; становле-

ние аналитической и творческой деятельности участников. 

Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, дискуссион-

ный клуб («Темы и жанры детской литературы»); 

4.4. Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, формирова-

ние текстовой деятельности с необычными формами представления информации (ту-

ристические буклеты; программы выставок; маршруты путешествий; объявления и 

рекламы); развитие творческой способности создавать необычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория текстов 

(система практических занятий). 

4.5. Говорить нельзя молчать! 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского языка, привле-

чение внимания к передаче смысла с помощью интонации и пунктуации, развитие 

воображения в процессе подбора ситуаций, предполагающих разную интонацию. 

Форма организации: учебный курс - факультатив. 

 

5. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

5.1. Рукотворный мир 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, формиро-

вание умений создавать предметы своими руками с использованием природного ма-

териала, развитие творческой активности, интереса, любознательности, воспитание 

трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», «Куклы 

своими руками», «Юные художники»); выставки творческих работ. 

5.2. Ритмика 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры дви-

жений под музыку; способность к импровизации и творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических образов, 
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постановка концертных номеров. 

5.3. Школьный театр «Путешествие в сказку» 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование уме-

ний импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие 

творческих способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной де-

ятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

5.4. Выразительное чтение 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие 

навыка выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание литератур-

ного вкуса, интереса к художественной литературе разных жанров. 

Форма организации: литературный клуб, творческая студия; 

5.5. Искусство иллюстрации 

Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к изобрази-

тельной деятельности, желания передавать свое отношение к художественным произ-

ведениям средствами книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы ри-

сунков; выставки работ участников. 

5.6. В мире музыкальных звуков 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном 

творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, 

способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и 

жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая сту-

дия, студия народных инструментов. 

6. Информационная культура 

6.1. Мои помощники - словари 

Цель: формирование представлений обучающихся о различных видах современ-

ных словарей (например, словари русского языка, словари иностранных слов, словари 

литературоведческих терминов, словари лингвистических терминов, мифологиче-

ский, философский, психологический и другое - по выбору педагога); знакомство с 

малоизвестными младшим школьникам словарями русского языка: словарь образцо-

вого русского ударения, словарь трудностей русского языка, словарь русских личных 

имен, словарь-справочник «Прописная или строчная» и другое (по выбору педагога); 

совершенствование навыка поиска необходимой справочной информации с помощью 

компьютера (4 класс). 

Форма организации: учебный курс - факультатив. 

6.2. Моя информационная культура 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их 

использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием компьюте-

ров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и других технических 

устройств. 

 

7. Интеллектуальные марафоны.  
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Возможные темы марафонов: 

7.1. Глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла 

Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, способности обнаружи-

вать случаи потери смысла во фразе или появление двусмысленности. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

7.2. Русский язык - набор правил и исключений или стройная система? 

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изучению, фор-

мирование логического мышления в процессе наблюдения за связями, существую-

щими в системе языка, за возможностью разными способами передавать то или иное 

значение; развитие способности работать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

7.3. Заповедники России 

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в Рос-

сии, истории возникновения заповедников и заказников; воспитание отношения к 

природе как к ценности; развитие способности работать в условиях командных со-

ревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

7.4. Я - путешественник (Путешествуем по России, миру) 

Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, форми-

рование умений работать с информацией, представленной на географической карте; 

развитие навыков работы в условиях командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной 

направленности. 

 

8. «Учение с увлечением!» 

8.1. Читаю в поисках смысла 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, поддержка 

учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, свя-

занных с овладением чтением как предметным и метапредметным результатом. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; учебная лаборатория. 

8.2. Легко ли писать без ошибок? 

Цель: совершенствование орфографической грамотности обучающихся, под-

держка обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых ре-

зультатов, связанных с правописанием. 

Форма организации: учебный курс - факультатив по разделу «Орфография»; 

учебная лаборатория; 

8.3. Мой друг - иностранный язык 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для 

учащихся, испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания важности 

владения иностранным языком в современном мире, углубление интереса к его изу-

чению. 

Форма организации: учебный курс - факультатив, клуб любителей иностранного 

языка. 
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План внеурочной деятельности 1-4 классы 

Реализация воспитательного 

потенциала внеурочной дея-

тельности в целях обеспече-

ния индивидуальных по-

требностей обучающихся 

осуществляется в рамках вы-

бранных обучающимися кур-

сов, занятий:аправление 

внеурочной 

деятельности 

Программа/курс/заняти е Количество        неделю/год 

часов 

1 2 3 4 

Внеурочныезанятия  патрио-

тической, 

нравственной и 

экологической тематики 

Разговоры о важном 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Орлята России 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Спортивно- 

оздоровительн

ая 

деятельность 

Подвижные игры 0,5/16,5 0,5/17   

Спортивные игры   0,5/17 0,5/17 

Здоровое питание 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Проектно- 

исследовательская                                            

Юный исследователь 0,5/16,5 0,5/17   

Коммуникативн

ая деятельность 
Смысловое чтение   0,5/17 0,5/17 

В кругу общения 0,25/8,25 0,25/8,5   

Художественно- 

эстетическая

 творч

еская деятельность 

Умелые ручки 0,25/8,25 0,25/8,5 0,5/17 0,5/17 

Информационная культура Математическая 

грамотность 

 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Уроки вежливости 0,5/17    

Интеллектуальные

 

мара- 

фоны 

забайкаловедение 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Учение с увлечением! Эрудит 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Развитие личности Моя Россия- но-

вые 

горизонты: Билет в 

0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/1 

7 

 будущее     

Итого 
 

5/33 5/34 5/34 5/34 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ      
 

Календарный план воспитательной работы МБОУ Ононская СОШ  (далее –

план воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС НОО. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального календарного 

плана воспитательной работы (п. 28 «Федеральный календарный план воспитательной 

работы» Федеральной образовательной программы НОО). 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терро-

ризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 25сентября:Золотая осень. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день му зыки; 

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                                                                            сотруд-

ников 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 круп-

нейшего «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 Отече-

ства; 

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: 
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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 пись-

менности и культуры. 

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 россий-

ского кино. 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО проводят-

ся 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 обучаю щихся. 

Календарный план воспитательной работы 

2023 год – Год педагога наставника. 2024 год- Год Российской академии наук. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Акции и церемонии 
Церемония поднятия государственно-
го 
флага под государственный гимн 

1-4 
классы 

каждый учебный 
понедельник 

классные 
руководител
и 

Праздники 
День знаний  

1-4 

классы 

1 сентября классные 
руководители 

День учителя 5 октября Тьютор, 

классные руко- 

водители 

Международный день пожилых людей 1 октября 
День отца в России 16 октября 
День матери в России 27 ноября 
Новогодняя елка декабрь 
День Защитника Отечества 22 февраля 
Масленица февраль-март 
Международный женский день 1-4 8 марта тьютор 
День Победы 9 мая тьютор 
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Последний звонок классы май Кл. руководитель 
9 кл 

День защиты детей 1 июня Советник по 
воспитанию 

Классные часы к памятным датам 
День окончания второй мировой вой-
ны. 
День солидарности в борьбе с терро-
римом 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

3 сентября  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

классные 

руководители 

День окончания Второй мировой вой-
ны 

3 сентября 

211 лет со дня Бородинского сражения 7 сентября 
Международный день 
распространения 
грамотности 

8 сентября 

Международный день музыки, пожи-
лых 
людей 

1 октября 

Международный день школьных 
библитек 

25 октября 

День памяти жертв политических ре-
прес- 
сий 

октябрь 

День народного единства 4 ноября 

День памяти погибших при исполне-

нии служебных обязанностей сотруд-

ников ор- 
ганов внутренних дел России 

8 ноября 

День Государственного герба Р Ф 1-4 
классы 

30ноября классные 
руководители День начала Нюрнбернского процесса 20 ноября 

День неизвестного солдата 3 декабря 
Международный день инвалидов 3 декабря 
День добровольца (волонтера) в Рос-
сии 

5 декабря 

Международный день художника 8 декабря 
День героев Отечества 9 декабря 
День Конституции Российской 
Федерации 

 

1-4 

классы 

12 декабря  

классные 

руководители 
День российского студенчества 25 января 
День снятия блокады Ленинграда 27 января 
День освобождения Красной армией 
круп- 
нейшего «лагеря смерти» Аушвиц- 

27 января 

Биркенау (Освенцима) – День памяти 
жертв Холокоста 

 

 

 

 

 

 

1-4 

  

 

 

 

классные 

руководители 

День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталин-

град- ской битве 

2 февраля 

День российской науки 8 февраля 
День памяти о россиянах, исполняв-
ших 
служебный долг за пределами Отече-

15 февраля 
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ства классы 

Международный день родного языка 21 февраля 
200 лет со дня рождения Константина 
Дмитриевича Ушинского 

3 марта 

День воссоединения Крыма с Россией 18 марта 
Всемирный день театра 27 марта 

День космонавтики, 65 лет со дня за-

пуска СССР первого искусственного 

спутника 
Земли 

12 апреля 

День памяти о геноциде советского 
народа 
нацистами и их пособниками в годы 

Вели- кой Отечественной войны 

19 апреля 

Всемирный день Земли 22 апреля 
День детских общественных органи-
заций 
России 

19 мая 

День славянской письменности и 
культуры 

24 мая классные руко-

водители, учите-

ля русского язы-

ка 

День русского языка 6 июня 

День памяти и скорби 22 июня тьютор 
Тематические недели, декады, месячники 
Неделя безопасности  

 

1-4 

классы 

сентябрь, март классные 
руководители 

Неделя биологии 19.09-25.09 Учитель 
биологии 

Неделя безопасного поведения в сети 
Ин- 
тернет 

сентябрь, март классные 
руководители 

Месячник пожарной безопасности октябрь классные 
руководители 

Дни правовых знаний ноябрь классные 
руководители 

Концерты 
Концерт ко дню учителя  

 

 

1-4 

классы 

октябрь тьютор, классные 
руко- 
водители 

Новогодний бал декабрь классные 
руководители 

Концерт к и23 февраля тьютор, классные 

руко- водители Концерт к 8 марта март 

Концерт в рамках «За честь школы» апрель ЗДВУР, классные 
руково- 
дители 

Митинг к 9 мая май тьютор 
Конкурсы 
Конкурс плакатов на золотую осень  октябрь  
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Конкурс букетов и поделок на золотую 
осень 

 

1-4 

классы 

сентябрь  

классные 

руководители 
Конкурс плакатов к Дню учителя октябрь 
Конкурс плакатов к Новому году декабрь 
Конкурс на лучшее оформление каби-
нетов 
к Новому году 

декабрь 

Конкурс «Самый классный класс»  

1-4 

 

в течение года 

 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков «МЫ за ЗОЖ» 

Конкурс рисунков, буклетов Анти-

наркоти- ческой направленности «Я 

выбираю 
жизнь» 

классы   

 
Спортивные соревнования 
Дни здоровья 1-4 

классы 
Сентябрь, октябрь учителя 

физкультуры, 
классные 
руководители 

Кросс Нации сентябрь учителя 
физкультуры 

Дни здорового образа жизни декабрь, апрель учителя 
предметники 

 

                   Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Составление социальных паспортов  

 

1-4 

классы 

сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

классные 

руководители 

 

 

тьютор 

Общешкольный классный час «Разго-
воры 
о главном» 

каждый учебный 
понедельник 1 
урок 

Работа с государственными символа-
ми 
России 

в течение года 

Инструктажи по безопасности жизне-
дея- 
тельности 

сентябрь 

Родительское собрание с родителями В течении года 
Организация участия класса в об-
щешколь- 
ных ключевых делах 

в течение года 

Индивидуальная работа с 
обучающимися 
Работа с родителями или законными 
пред- 
ставителями 
Родительские собрания 1 раз в четверть 
Организация участия в детских объ-
едине- 
ниях ( РДДМ, Навигатор, Орлята Рос-

в течение года 
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сии). 

 

 

 
Модуль «Школьный урок» 

1 Уроки памяти В течение года 1-4 Учитель 
начальных 
классов 

2 Уроки по Календарю знамена-

тельных событий 

8 февраля - День российской 

науки 

февраль 1-4 Учитель 
начальных 
классов 

3 Онлайн – уроки по финансо-

вой грамотности 

В течение года 1-4 Учитель 
начальных 
классов 

4 Онлайн – уроки, прямые 

трансляции «Большая переме-

на» 

В течение года 1-4 Педагог –
организатор 

5 12 апреля - 60-летие полета в 

космос Ю.А. Гагарина. День 

космонавтики. Гагаринский 

урок "Космос - это мы" 

апрель 1-4 Учитель 
начальных 
классов 

6 Уроки Мужества, 
посвящённые 

февраль 1-4 Педагог-
организатор 

 событиям в Афганистане    
Модуль «Взаимодействие с родителями» 

1 Тематические классные со-

брания для родителей 

1 раз в четверть 1-4 Классные 
руководители 

2 Общешкольный лекторий В течение года 1-4 Классный 
руководитель 

3. Проведение индивидуальных 

бесед с родителями: 

-об обязанностях по воспита-

нию и содержанию детей; 

- о взаимоотношения в семье; 

- о бытовых условиях и их ро-

ли в воспитании и обучении; 

В течение года 1-4 Классный 
руководитель 

4 Посещение семей СОП В течение года 1-4 Классный 

руководитель, 

дирекция школы 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki#_blank
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki#_blank
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki#_blank
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki#_blank
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki#_blank
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5 Содействие в организации 

летнего отдыха 

В течение года 1-4 Классный 
руководитель 

6 Общественный форум 
«Большая 

перемена» 

март 1-4 Педагог-
организатор 

7 Общешкольные родительские 

собрания 

По плану 1-4 Директор школы 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1 Выставка рисунков,  фото-

графий, творческих  работ,

 посвященных 

событиям и памятным датам 

В течение года 1-4 Классный 
руководитель 

2 Организация игрового про-
странства 

в кабинетах начальной школы 

В течение года 1-4 Классные 
руководители 

3 Оформление выставок к 

знаменательным датам России 

В течение года 1-4 Педагог - 
организатор 

Модуль «Самоуправление » 

1 Организаторская 
деятельность (развитие досу-

говой деятельности учащихся) 

В течение года 1-4 Классный 
руководитель 

2 Заседания старостата и 
комиссий 

По плану 1-4 Советник по 
воспитанию 

3 Работа органов самоуправле-
ния в 

классах 

По плану 1-4 Классные 
руководители 

Модуль «Профориентация» 

1 Проведение тематических 

классных часов профориента-

ционной направленности 

1 раз в четверть 1-4 Классные 
руководители 

2 Виртуальные экскурсии по 

предприятиям 

На каникулах 1-4 Классные 
руководители 

3 «Профессии моих родителей» 
встречи с представителями 

профессий 

В течение года 1-4 Классные 
руководители 

 

                        Модуль «патриотической и экологической направленности» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 
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День защиты животных  

1-4 

классы 

4 октября классные 
руководители 

Акции: «Бессмертный полк», 

«От- крытка ветерану», «Цветы вете-

рану», «Сад памяти», «Окна Победы», 

«Доброта спасет мир», посвященная 

Дню защиты детей, 

«Связь поколений», Дню матери, «От- 

крытка учителю» 

в течение 
года 

классные 

руководители, 

тьютор 

Уроки мужества к памятным датам по плану классные 
руководители Классные часы и беседы на патриоти-

че- 
ские и историко-краеведческие темы 

в течение года 

Конкурс «Семейные ценности» март 
Единый классный час, посвященный 
Кон- 
венции о правах ребенка 

ноябрь 

 
                                           Модуль «Внеурочная деятельность» (согласно графика) 

План внеурочной деятельности 1-4 классы 

 

Реализация воспитатель-

ного потенциала внеуроч-

ной деятельности в целях 

обеспечения индивидуаль-

ных потребностей обуча-

ющихся осуществляется в 

рамках выбранных обуча-

ющимися курсов, заня-

тий:аправление внеуроч-

ной 

деятельности 

Программа/курс/заняти е Количество        неделю/год 

часов 

1 2 3 4 

Внеурочные    занятия  

патриотической, 

нравственной и 

экологической тематики 

Разговоры о важном 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Орлята России 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Спортивно- 

оздоровитель

ная 

деятельность 

Подвижные игры 0,5/16,5 0,5/17   

Спортивные игры   0,5/17 0,5/17 

Здоровое питание 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Проектно- 

исследовательская 

Юный исследователь 0,5/16,5 0,5/17   

Коммуникатив Смысловое чтение   0,5/17 0,5/17 



374 
 

ная 

деятельность 
В кругу общения 0,25/8,25 0,25/8,5   

Художественно- 

эстетическая  творческая 

деятельность 

Умелые ручки 0,25/8,25 0,25/8,5 0,5/17 0,5/17 

Информационная культура Математическая 

грамотность 

 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Уроки вежливости 0,5/17    

Интеллектуальные  мара- 

фоны 

забайкаловедение 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Учение с увлечением! Эрудит 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Развитие личности Моя Россия- но-

вые 

горизонты: Билет в 

0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/1 

7 

 будущее     

Итого  5/33 5/34 5/34 5/34 

     

                              Модуль «Детские общественные объединения» 

 
Мероприятия Классы Ориентировочное 

вре- 
мя проведения 

Ответственные 

Участие в акциях  
1-4 классы 

 
в течение года 

классные руко-
водители, со- 
ветник по вос-
питанию 

Участие в мероприятиях 

 

                           Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственны
е 

Проведение уроков 
медиабезопасность 

 

1-4 классы 

1 раз в четверть классные 
руководители 

Видео-и фотосьемка проведения 

класс- ных мероприятий 

в течение года классные 

руководители

, тьютор 
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                 3.5ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы            начального общего образования  для         слабовидящих обуча-

ющихся 

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной организации, 

направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АОП НОО для слабо-

видящих обучающих; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через организацию уроч-

ной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование воз-

можностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных пред-

метных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овла-

дение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образо-

вания 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, шко-

лы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализа-

ции социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и без-

опасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и техно-

логий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запро-

сов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Феде-

рации; 
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- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагоги-

ческих и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных меха-

низмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках сетевого взаи-

модействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение 

качества условий реализации образовательной деятельности. 

Учителя прошли курсовую подготовку «Инклюзивное и интегрированное образование 

школьников в условиях введения и реализации ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ». Учитывая, что в настоящий момент повышение квалификации 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ осуществляется путѐм самообразования, пер-

спектива школы – расширить возможности педагогов к обучению по специальным про-

граммам повышения квалификации. 

 3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы  

 

Материально-техническое оснащение школы позволяет обеспечить организацию обу-

чения детей с ОВЗ по общеобразовательным программам. В распоряжении детей: 

 учебные помещения для осуществления образовательного процесса (классы); 

 спортзал,  спортплощадка; 

 библиотека с читальным залом, 

 помещения для питания, обеспечивающие возможность организации качественного и 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 кабинет информатики, медицинский кабинет; 

 административные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием для органи-

зации учебного процесса; 

 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

 участком (территорией) с необходимым набором освещѐнных зон. 

Предметные кабинеты оснащены ростовой мебелью , имеют освещение и тепловой ре-

жим, соответствующие, санитарно-гигиеническим требованиям. 

Все учащиеся с ОВЗ обеспечены учебно – методическими комплектами по реализуе-

мым программам, художественной литературой. Обучение осуществляется по общеоб-

разовательным программам, утверждѐнным Министерством образования и науки РФ, и 

специальным программам коррекционно-развивающего обучения. Рабочие программы 

дисциплин для таких классов адаптированы к индивидуальным потребностям детей по 

планированию учебного материала. В обучении используется индивидуальный подход 

и специальные педагогические технологии. Планирование коррекционно- развивающих 

занятий, ведение документации и организация взаимодействия учителя с другими спе-

циалистами ведется по специальной программе для работы с детьми. 

Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность техноло-

гических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодей-

ствия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
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познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также службу поддержки применения ИКТ. 

3.5.2. Учебно-методические условия реализации Программы 
 

Обучение в классах осуществляется по программе «Школа России».  

Для слабовидящих обучающихся        школа обеспечивает оптимальные педагогические 

условия для развития потенциала детей с трудностями в обучении в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и психи-

ческого здоровья. 

Образовательный процесс строится по пятидневной рабочей неделе (всего 33-34 недели 

в учебном году). Текущий учебный год начинается 01 сентября. Окончание учебного 

года – 26 мая. Начало занятий в 8.00. Для предупреждения переутомления в течение не-

дели обучающиеся с ОВЗ имеют облегчѐнный учебный день во вторник и пятницу. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не превышает 40 минут, за исключени-

ем первого класса. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 

большой перемены – 20 минут. 

Обучение в первом (в первом дополнительном) классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (сентябре, ок-

тябре – по 3 урока в день по 35 мин каждые, в ноябре – декабре – по 4 урока до 35 ми-

нут каждый; январь – май – по 4 урока до 40 минут каждый); 

 обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних за-

даний; 

 организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной не-

дели, при этом объѐм максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся первых классов- не превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не бо-

лее 5 уроков, за счѐт урока физической культуры; 

 для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков; 

Для слабовидящих обучающихся начального общего образования при различных видах 

учебной деятельности продолжительность непрерывной зрительной нагрузки не пре-

вышает 10 минут. 

В школе организовано горячее питание. Для обучающихся с ОВЗ в школе используются 

следующие формы организации учебного процесса: классно-урочная система, индиви-

дуальные и групповые занятия, факультативы, внеурочные виды деятельности (кружки, 

спортивные секции, спецкурсы). При необходимости организуется домашнее обучение. 

Систематически проводятся коррекционно-развивающие занятия во второй половине 

дня с педагогом, педагогом-психологом, организаторами. Продолжительность занятий 

30 минут. Такие занятия проводятся как индивидуально, так и в малых группах. Цели 

этих занятий: корректировка,        стабилизация зрения,формирование умений и навы-

ков правильного воспроизведения звуков речи; формирование связной речи, развитие и 

совершенствование психологических предпосылок к обучению; формирование комму-

никативных умений и навыков адекватных ситуаций учебной деятельности. Регулярно 
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проводятся медицинские осмотры, беседы по профилактике зависимого поведения, раз-

вития навыков здорового образа жизни на уроках и классных часах с приглашением 

специалистов, «Дни здоровья», спортивные соревнования. В летний период в школе ор-

ганизовывается летний оздоровительный лагерь. 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

  

I ступень 

обучения 

Основные задачи Средства реализации 

Интеллектуальная 

компетенция 

Углубленная        диагностика 

интеллектуального        развития. 

Комплектование        групп. 

Коррекция        нарушений        речи, 

Помощь        в        освоении 

пространственных  и  временных 

последовательностей. 

Углубленная        диагностика 

интеллект.        развития. 

Комплектование групп (на ос-

нове 

ТПМПК района). 

Занятия 

 со        специалистами        по 

коррекции     наруше-

ний        речи, 

воспри-

тия   внимания,        памяти. 

Осо-

бое        построение        учебно

го 

плана для обеспечения усвое-

ния 

базово-

го        уровня        школьной 

программы. 

Оценка        динамики 

развития  для  миграции  внут-

ри 

параллели. Освоение техноло-

гий 

дистанционного обучения де-

тей с 

особы-

ми        образовательными 

потребностями. 
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Личностная 

компетенция 

Развитие        устойчивости 

произвольного        внимания, 

способность        к        переключению 

внимания,        развитие        навыков 

контроля и самоконтроля. 

 Приемы поведенческого под-

хода 

в развитии навыков контроля и 

самоконтроля        (тренировка 

социальных        навыков). 

Закрепление социальных 

навыков с помощью педагога. 

Эмоциональная 

компетенция 

Формирование                позитивного 

отношения к себе, поддержка любых 

тенденций указывающих на мотива-

цию «достижения успеха». Помощь 

в принятии себя 

и        своих        возможностей. Обо-

гащение сенсорного опыта ребенка 

за счет художественного развития 

(музыка, арттерапия). 

Специаль-

ные                музыкальные за-

ня-

тия        по                        развит

ию фонетического слуха, рит-

ма, культурно-эмоциональной 

сферы. Использование пове-

денческих техноло-

гий                        позитивного 

подкрепления, формирования 

установки на достижение 

успеха. 

Телесная компе-

тенция 

Особое внимание к здоровью ребен-

ка, сотрудничество со специалиста-

ми                системы здравоохране-

ния города по оказа-

нию        своевременной 

поддержки        хорошего 

самочувствия.        Развитие необхо-

димых телесных навыков – мелкой 

моторики, координации, чувства 

ритма – для освоения ребенком 

«схемы» своего тела.. Обучение 

первичным навыкам релаксации как 

средству преодоления утомляемости 

и снижения внимания. 

Специфические 

здоровьесберегающие техноло-

гии на уроке. 
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Социальная ком-

петенция 

Обогащение сенсорного опыта ре-

бенка за счет включения его в сов-

местную деятельность с учащимися 

других групп и педагогами-

воспитателями. 

Закрепление коррекции речевых 

навыков через коммуникацию во 

внеучебной деятельности. 

Экскурсии в музеи, театры. 

Активное включение детей 

школьную общественную 

жизнь 

Творческая ком-

петенция 

Поддержка        художественного 

самовыражения 

Актив-

ное        включение        детей 

школьную общественную 

жизнь 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию адаптивной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Ступень обу-

чения 

Педагогические тех-

нологии и проекты в 

рамках учебной дея-

тельности (педтехно-

логии по классифи-

кации Селевко и Гу-

зеева) 

Технологии        и 

проекты        во 

внеурочной дея-

тельности 

Технологии и проекты смеж-

ных дисциплин и организа-

ций        вне шко-

лы (социальные, психологическ

ие, 

дефектологиче-

ские, валеологические, 

медицинские юридические и 

пр.) 

I -Технологии коррек-

ционного обучения 

обучающихся с ОВЗ 

Технологии психоло-

го-педагогического 

сопровождения детей 

с ОВЗ в учебной дея-

тельности (коррекци-

онные занятия с педа-

гогами и узкими спе-

циалистами) 

Технологии аффектив-

ной педагогики 

Методические прие-

мы драматизации, 

элементы сюжетно-

ролевых игр, рисова-

ние и рассказывание 

Технологии 

-Технологии 

комплексных 

(комбинирован-

ных) занятий 

(интеграция ви-

дов деятельности 

в развивающих 

целях) 

Применяемые: 

технология деятельности 

школьной ППК 

сопровождение обучения детей 

с ограниченными возможностя-

ми здоровья 
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развития зна-

ково- симво-

лической дея-

тельности 

(способности 

к знаковому 

преобразова-

нию) 

Методы домашнего и 

дистанционного обу-

чения 

Организация работы программы 

Направление 

деятельности 

Адаптация, коррекция, развитие 

Учебная 

деятельность 
 Специальная конфигурация учебного плана 

 Дополнительные занятия  

 Уроки здоровья  

     Занятия по коррекционной программе Поддержка учебного на 

дополнительных занятиях 

  Методы дистанционного и домашнего обучения 

 Консультации для родителей 

Внеклассная ра-

бота 
 Кружки на базе школы 

 Творческие объединения  

 Посещение спортивных секций, мероприятий 

 Экскурсионные программы 

 Школьные мероприятия (классные часы, внеклассные ме-

роприятия, занятия психолога, педагога – организатора) 

Коррекционная 

работа 
 АФК 

 Осмотры офтальмологом  

 Консультации родителей 
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Школьный 

ПМПк 
 Мониторинг развития ребенка 

 Мониторинг динамики развития/стабилизации зрения 

 Составление оптимальных индивидуальных кор-

рекционно- развивающих программ 

 Организация взаимодействия всех специалистов, ра-

ботающих с ребѐнком в школе и вне школы 

 Консультирование родителей 

Взаимодействие МБОУ Ононская СОШ с учреждениями дополни-

тельного образования и другими учреждениями социально – 

образовательной и специальной сферы 

 Учреждения дополни-

тельного образования 

и культуры, среднего 

и высшего професси-

онального образова-

ния 

Формы взаимодействия МБОУ Ононская 

СОШ с организациями 

1. Дом детского творче-

ства 
 кружковая работа 

 тематические праздники 

 творческие конкурсы, смотры, выставки 

2. ДЮСШ (спортивные 

школы) 

занятия        учащихся        в        спортивных        секциях -

         

3.  «Художественная 

школа» 
 участие        в        выставках        работ        учащихся 

 обучение учащихся 

4.  «Музыкальная школа» 

 Хоровые студии 

- обучение учащихся участие в смотрах, конкурсах, концер-

тах 

5. ДК  экскурсии, 

 выставки, 

 беседы 

 тематические праздники 

 посещение спектаклей, концертов 

6. Художественный му-

зей 
 экскурсии, 

 выставки, 

 беседы, 

 совместные мероприятия 

7. сельская. муниципаль-

ная библиотеки 
 встречи-беседы 

 информационное сопровождение 

образовательного процесса 
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3.5.4. Кадровые условия реализации Программы  

КоллективМБОУ Ононская СОШ начальной школы укомплектован педагогическими ра-

ботниками . 4 учителя начальных классов имеют средне- специальное педагогическое об-

разование и дополнительно 1 учитель из них имеет высшее непедагогическое образование. 

Среди учителей начальных классов один имеет звание «Почётный работник общего обра-

зования РФ». Учителя, работающие в начальных классах, прошли курсовую подготовку по 

ФГОС начального общего образования. Педагоги, работающие в начальных классах, вла-

деют современными методиками преподавания и инновационными технологиями обучения 

и воспитания младших школьников



 
 

                                                                                             Сведения об учителях начальной школы 
ФИО педагога вид 

образова ния 

ОУ Доку-

мент 

(серия и 

но- мер) 

Да та 

око 

нча 

ния 

специ 

аль 

ность 

квали 

фика- 

ция 

КПК звание, 

 ка тегория 

Медведева Татьяна Вла-

димировна 

бакалавр ФГБОУВО Забай-

кальский государ-

ственный универ-

ситет г.Чита 

Диплом  

107505 

28.06.

2023 

учитель 

началь-

ных 

классов 

удостоверение 

«ФГОС Начального 

общего образования 

исовременные обра-

зо- 

вательные техноло-

гии 

для начальной шко-

лы» 

108ч,11.12.2019-

30.12.2019г 

2. «Психолого- 

педагогическое со-

про- вождение де-

тей в ОО с учетом 

требований ФГОС 

для детей с 

ОВЗ и умствен-

ной от стало-

стью»48ч, 

12.11.2015г- 

24.11.2015г 

 

 

Котылева Лариса Ана-

тольевна 

ср-специальное Петровск-

Забайкальское 

училище 

Диплом ЗТ- 

1 №126190 

1981

-

1985 

 

учитель 

началь-

ных 

классов 

1.удостоверение 

«ФГОС Начального 

общего образования 

исовременные обра-

зо- 

вательные техноло-

гии 

для начальной шко-

лы» 

108ч,11.12.2019-

Почетный работ-

ник общего обра-

зования РФ 

08.06.2009г При-

каз Минобрнауки  

 

СЗД 23.10.2015 

№232-учитель 

информатики 



 
 

30.12.2019г 

3. «Психолого- 

педагогическое со-

про- вождение де-

тей в ОО с учетом 

требований ФГОС 

для детей с 

ОВЗ и умствен-

ной от- стало-

стью»48ч, 

12.11.2015г- 

24.11.2015г 

4. «Методика и 

техно- логии пре-

подавания ис-

кусства (музы- 

ки,ИЗО) в 

услоиях ре- ализа-

ции ФГОС НОО и 

ООО-2021г»36ч 

01.- 15.02.2022г 

5. Удостоверение 

« ФГОС НОО в 

соответ- ствии с 

приказом Мин-

просвещения Рос- 

сии №286 от 

31.05.2021г 

6. «Фукцион

альная 

грамотность

» 

07.12.2021-

22.12.2021г 



 
 

Ламасаева Елена Боло-

товна 

Средне-специальное 

педагогическое  

Агинское педаго-

гическое училище 

им.Б.Ринчино 

Диплом СТ 

№72942

8 

1992

-

1994 

 

преподавание в  

начальных классах 

общеобразователь- 

ной школы,учитель 

началь-

ны х 

классов 

1.удостоверение 

«Фукциональная

 гра- мот-

ность» 07.12.2021-

22.12.2021г 

2.Удостоверение « 

ФГОС НОО в соот-

ветствии с 

приказомМинпро-

свещения Рос- 

сии№286 от 

31.05.2021г 

3.«Современное 

начальное образо-

вание в контексте 

ФГОСНОО»12.04.2

1-27.04.21 

 

Рекун Вера Владими-

ровна 

Средне-специальное 

педагогическое 

Сретенское педа-

гогической учи-

лище 

диплом ЗТ- 

I№ 126353 

1981

-

1985 

преподавание в  

начальны хклассах 

общеобразователь- 

нойшколы,учитель 

начальныхклассов 

1.удостоверение 

«Методика и техно-

логии 

преподавания в 

начальной школы  в 

условиях реализации 

ФГОС НОО-2021» 

01.02.-15.02.2022г 

36ч 

2.«Современное 

начальноеобразова- 

ние в контексте 

ФГОС»104ч,12.04.- 

27.04.2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются темы самообразования, отражающие их непрерывное профес- 

сиональное развитие. Отчёт по теме самообразования , обеспечивающей необ- 

ходимый уровень качества как учебной и методической документации, так и 

деятельности по реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, происходит ежегодно на заседаниях школьных методиче- 

скийх объединениях, методичских советах. 

№п/п тема развития 
учителя 

ФИО педагога 

1 «Формирование  мета- 

предметных и предмет- 

ных компетенций на уро- 

ках математики» 

Медведева Татьяна Владимировна 

2 «Формирование чита- 

тельской грамотности у 

маладших школьников» 

Котылева Лариса Анатольевна 

3 «Формирование матема- 

тической грамотности 

учащихся младшего 
школьного возраста» 

Ламасаева Елена Болотовна 

4 «Развитие речи и памяти 

младшего школьника, 

тткак фактор совершен- 
ствования личности» 

Рекун Вера Владимировна 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 
– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурса- 

ми, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей со- 

провождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

МО учителей начальной школы 

Направления работы МО учителей начальных классов на учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за предыдущий учебный год и планирова- 

ние на следующий  учебный год. 

- Анализ посещения открытых уроков. 



  

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

- Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования пе- 

дагогической деятельности. 

- Работа с документацией ФГОС начального общего образования. 

- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей 

начальных классов». 

- Работа в составе муниципального МО. 
- Изучение социально-психологической адаптации первоклассников. 

3. Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практиче- 

ской помощи педагогам в рамках ФГОС второго поколения, подготовки к атте- 

стации. 

- Рассмотрение учебных программ и программно-методического обеспечения в 

соответствии с учебным планом и стандартом начального образования. 

- Составление рабочих программ по внеурочной деятельности в 1-4 классах в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

4. Консультативная деятельность: 

- Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогиче- 

ской деятельности. 

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсаль- 

ных учебных действий в рамках ФГОС. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам препо- 

давания предметов начальной школы, организации внеурочной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико- 

ориентированных семинарах, педагогических советах. 

5. Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях 

города и района. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

7.Прохождение аттестации педагогических кадров. 

5. Внеклассная работа: 

- Проведение открытых мероприятий, классных часов. 

- Участие в общешкольных мероприятиях. 
- Взаимодействие с культурно-просветительными учреждениями. 

- Работа с родителями. 

6. Работа в кабинетах: 

- Соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

- Продолжить работу по оснащению кабинетов дидактическим материалом. 

- Участие педагогов в школьном смотре учебных кабинетов. 

7. Контроль по линии МО: 
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- За соблюдением учащимися единого орфографического режима. 

- За качеством проверки тетрадей учителями. 

- За работой учащихся с ОВЗ. 

8. Повышение профессиональной компетентности учителей: 

- Самообразование педагогов. 

- Работа над методической темой. 
- Курсовая подготовка учителей, связь с методистами ИРО Забайкальского 

края и АППО. 

- Работа в составе ШМО. 

- Организация совместной деятельности с воспитателями, ме-

дико- педагогической службой. 

- Соблюдение исполнительской дисциплины. 

9. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

- Проведение тематических заседаний ШМО. 

- Участие в работе муниципальных и краевых семинарах. 

- Оснащение кабинетов дидактическим и наглядным материалами, ТСО. 
- Соответствие кабинетов санитарным требованиям, соблюдение правил 

техни- ки безопасности. 

- Оформление постоянных и сменных стендов. 

 

 

Характеристика социокультурных связей школы, обес-

печивающих потребности детей с ОВЗ    

Тенденцией современного образования является формирование образова-

тельными учреждениями широких связей с микросоциумом, расширение об-

разовательного пространства, социального партнѐрства и сетевого взаимо-

действия в интересах полноценного развития школьников. Обучающиеся с 

ОВЗ пользуются всеми возможностями, предоставляемыми школьникам 

школой. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди школьни-

ков с ОВЗ проводится совместно со специалистами служб муниципального 

района «Оловяннинский район» (КДН.ПДН ).  Педагоги участвуют в работе 

административных советов, малых педсоветов, в Советах по профилактике 

предупреждения правонарушений, информируют классных руководителей, 

родителей, обучающихся о содержании нормативных документов, касаю-

щихся области защиты прав детей, ведёт просветительскую работа среди 

обучающихся.  

 

 

 

3.5.5 Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы началь-

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспе- чивающих государственные гарантии прав на получение общедо-

ступного и бесплатного начального общего образования. Объем действую-



390 
 

щих расходных обязательств отражается в государственном задании обра-

зовательной органи- зации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие ка-

чество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а так-

же порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы началь-

ного общего образования муниципального бюджетного учреждения осу-

ществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципально- го) задания по оказанию государственных (муниципаль-

ных) образовательных услуг – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-

ще- доступного и бесплатного начального общего образования в общеобра-

зова- тельной организации осуществляется в соответствии с нормативами, 

определя- емыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

обще- го образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансо- вых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходи-

мый для реали- зации образовательной программы начального общего обра-

зования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 
про- грамму начального общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-

чения, игр, игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленно-

сти образо- вательных программ, с учетом форм обучения, типа образова-

тельной организа- ции, сетевой формы реализации образовательных про-

грамм, образовательных технологий, специальных условий получения обра-

зования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессио-

нального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организа-

ции и осуществления образовательной деятельности (для различных катего-

рий обучающихся), за исключением обра- зовательной деятельности, осу-

ществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено за- конодательством. Ор-

ганы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств мест-

ных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего 
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образования муниципальными общеобразовательными ор- ганизациями в 

части расходов на оплату труда работников, реализующих обра- зователь-

ную программу начального общего образования, расходов на приобре- те-

ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного само-

управле- ния по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организа-

цией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием 

сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной про-

граммы общего образо вания.Порядок определения и доведения до общеоб-

разовательных организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с ис-

пользованием нормативов бюд жетного финансирования в расчете на одно-

го обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование 

на региональном уровне следующих положений. При разработке программы 

образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррек-

ции нарушения развития. 

 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-

ществляется в пределах объема средств образовательной организации на те-

кущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами фи-

нансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответству-

ющими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим по-

ложение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опре-

деляются локальными нормативными актами образовательной организации. 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельно-

сти и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего обра-

зования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учите-

лями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесбере-

гающих; участие в методической работе, распространение передового педа-

гогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 
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Примерный календарный учебный график реализации образовательной про 

граммы, примерные условия образовательной деятельности, включая при-

мерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализа ции образовательной программы в соответствии с Федеральным за-

коном № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 

10).Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществля-

ется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации 

на очередной финансовый год. 
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