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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для обу-
чающихся с НОДА (вариант 6.2) (далее - Программа) МОУ «Средняя школа № 43 Дзер-
жинского района Волгограда» (далее - МОУ СШ № 43) разработана в соответствии с ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом Федеральной адаптированной образовательной про-
граммы начального общего образования (далее ФАОП НОО) обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА). 

ФАОП НОО для обучающихся с НОДА определяет единые для Российской Федера-
ции базовые объем и содержание образования обучающихся с НОДА, получающих началь-
ное общее образование, планируемые результаты освоения образовательной программы с 
учетом особенностей психофизического развития данной группы обучающихся. 

 

Определение данного варианта АООП НОО для обучающегося с НОДА осуществля-
ется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), 
сформулированных по результатам его комплексного обследования, с учетом ИПРА. 

 

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образова-
тельных потребностей обучающихся с НОДА (вариант 6.2), обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных за-

дач: 
 формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания обу-

чающихся с НОДА, сохранение и укрепление их здоровья; 
 личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с НОДА; 
 удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у обуча-

ющихся с НОДА; 
 создание условий, обеспечивающих обучающемуся с НОДА достижение планируе-

мых результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей об-
ласти; 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности дан-
ной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для обучающихся с НОДА; 

 оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 
 выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА с учетом их индивиду-

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

 обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представите-
лей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии внут-
ришкольной среды; 

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

 предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления социального опы-
та, знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения учеб-
ных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразо-
вательной программы начального общего образования обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА предпо-
лагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляют-
ся в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это предусматрива-
ет возможность создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей разви-
тия разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуаль-
ного учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА требованиями к: 
- структуре образовательной программы; 
- условиям реализации образовательной программы; 
- результатам образования. 
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность реализо-
вать индивидуальный потенциал развития. 

 

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

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лич-
ности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером орга-
низации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

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

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 
НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и по-

ведения, возможность их самостоятельного продвижения в образовательных областях; 
существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 
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обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся  на 
основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических ре-
зультатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 
компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с НОДА положены следующие 
принципы: 

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

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей  направленности образовательного процесса, ори-

ентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 
развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориенти-

ровку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность обра-
зования обучающихся; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 
основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образо-
вательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятельно-
сти, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной де-
ятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готов-
ность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 
мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 
Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом познава-

тельных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи ортопедических 
средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, имеющие нейросен-
сорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной деятельности и дизарт-
рическими расстройствами разной степени выраженности. 

Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует благоприятная 
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динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют помощь взрос-
лого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового матери-
ала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют сверстни-
ков в умственном развитии. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 
психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, нахо-
дят свое отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить 

особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемо-
го, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной ра-
боты; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствую-
щих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том 
числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 
реализацию «обходных путей» обучения; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 
учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуа-
ции взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной комму-
никации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 
всему спектру коммуникативных ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выхода за пределы об-
разовательного учреждения. 

 

Для данной группы обучающихся учет их особенностей и возможностей реализуется 
через образовательные условия (специальные методы формирования графо-моторных 
навыков, пространственных и временных представлений, специальное оборудование, соче-
тание учебных и коррекционных занятий).  

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психоло-
гическую и логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при цере-
бральном параличе может понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуни-
кационные приспособления от простейших до более сложных, в которых используются го-
лосовые синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или 
словами). Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с 
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ЗПР нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретиза-
ции действий при самостоятельной работе. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) составля-
ет 5 лет. Срок обучения в начальной школе увеличен на один год за счёт введения подго-
товительного класса. 

Обучающиеся, осваивающие вариант 6.2, имеют право на прохождение текущей, про-
межуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах.  

Вариант 6.2 ФАООП НОО может быть реализован в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, имеющих сходные нарушения, так и в отдельных классах, группах 

или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Для 
обеспечения освоения обучающимися с НОДА Адаптированной основной общеобразова-
тельной программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использова-
нием ресурсов как образовательных, так и иных организаций. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  с нарушениями опорно-

двигательного аппарата Адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования (вариант 6.2) 

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и планируе-
мые результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется со-
временным целям начального общего образования, которые представлены во ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и предметных достижений 
обучающегося. 

Общим результатом освоения Программы обучающимися с НОДА является полно-
ценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата дополняются результатами освоения Программы коррекцион-
ной работы. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 
6.2) достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной ор-
ганизации 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. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружа-
ющему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной 
деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на приня-
тие учебной задачи). 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные 
качества и социальные компетенции обучающегося. 
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Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учеб-
ных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; 
опытом социального взаимодействия. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ личностные результаты освоения 
АООП НОО обучающимися с НОДА отражают динамику: 

1. понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 
других людей; 

2. принятия и освоения своей социальной роли; 
3. формирования и развития мотивов учебной деятельности; 
4. потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными риту-

алами социального взаимодействия; 
5. развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия; 
6. способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 
7. принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8. овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 
9. овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнооб-
разные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения в по-
вседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в т.ч. устной, в различных 
видах учебной и внеурочной деятельности). 
 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности у обуча-
ющихся с НОДА познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных дей-
ствий, которые обеспечивают  успешность  изучения  учебных  предметов,  а  также  

становление способности к самообразованию и саморазвитию. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающи-
еся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в ти-
повых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают: 
1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления; 
2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффектив-
ные способы достижения результата; 

4. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
5. использование знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач; 
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6. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-
ционных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных за-
дач; 

7. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-
зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-
знавательными задачами и технологиями учебного предмета; в т.ч. умение вводить текст с 
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 
и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, ви-
део- и графическим сопровождением;  

8. соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-
сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11. осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-
вать собственное поведение и поведение окружающих; 

12. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

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

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

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

 

Предметные результаты 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предметные результаты освоения 
АООП НОО обучающимися с НОДА (с учетом индивидуальных возможностей и особых 
образовательных потребностей) (вариант 6.2.) сформулированы в деятельностной форме с 

усилением акцента на применении знаний и конкретных умений. 
 

Предметная область «Филология» 

Основные задачи: 
1. овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их  примене-

ния; 
2. развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 

чтению и письму; 
3. овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 
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соответствующих возрасту житейских задач; 
4. развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствую-

щем возрасту и развитию ребёнка; 
5. формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции; 
6. формирование первоначальных представлений о роли и значимости иностран-

ного языка. 
 

Предметная область «Математика и информатика» 

Основные задачи: 
1. овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением про-

стых арифметических задач и другими); 
2. овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры изме-
рения пространства, времени, температуры и другими в различных видах обыденной прак-
тической деятельности); 

3. развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни; 
4. обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

Основные задачи: 
1. овладение основными знаниями по природоведению и развитие представлений об 

окружающем мире; 
2. развитие способности использовать знания по природоведению и сформированные 

представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни 
в конкретных природных и климатических условиях; 

3. развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимо-
действии с миром живой и неживой природы; 

4. овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной жизни; 
здоровье, возрасте, поле, семейных и профессиональных ролях, дружеских связях, правах и 
обязанностях школьника, общекультурных ценностях и моральных ориентирах, задаваемых 
культурным сообществом ребёнка и другими); 

5. развитие у ребёнка представлений о себе и круге близких людей (осознание общно-
сти и различий с другими), способности решать соответствующие возрасту задачи взаимо-
действия со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную позицию и форму контакта, 
реальное и (или) виртуальное пространство взаимодействия; обогащение практики понима-
ния другого человека (мыслей, чувств, намерений другого), эмоционального сопережива-
ния, морального выбора в обыденных жизненных ситуациях и других; 

6. развитие вкуса и способности к личному развитию, достижениям в учёбе, к соб-
ственным увлечениям, поиску друзей, организации личного пространства и времени (учеб-
ного и свободного), умения мечтать и строить планы на будущее; 

7. развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и раз-
личий с другими; 

8. овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессио-
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нальных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой родины; 
9. формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли 

ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 
10. формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный 
моральный выбор в обыденных житейских ситуациях; 

11. практическое освоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 
соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного 
взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия; 

12. развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к 
организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления заду-
мываться о будущем; 

13. накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жиз-
ни, положительного опыта трудового взаимодействия. 
 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Основные задачи: 
1. воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенство-

ванию; 
2. формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 
 
Предметная область «Искусство» 

Основные задачи: 
1. накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, живо-

пись, художественная литература, театр, кино и другие) и получение доступного опыта ху-
дожественного творчества; 

2. освоение культурной среды, дающей ребёнку впечатления от искусства, формиро-
вание стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов и др.; 

3. развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений 
разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства; 

4. формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в прак-
тической жизни ребёнка и их использование в организации обыденной жизни и праздника; 

5. развитие опыта самовыражения в разных видах искусства (в пении, в танце, в рисо-
вании, в сочинении поэтических и прозаических текстов, в игре на музыкальных инстру-
ментах и т.д.), освоение элементарных форм художественного ремесла. 

 
Предметная область «Физическая культура» 

Основные задачи: 
1. овладение ребёнком с основными представлениями о собственном теле, возможно-

стях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации; 
2. формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собствен-

ной активностью, самостоятельностью и независимостью; 
3. овладение  умениями  поддерживать  образ  жизни,  соответствующий  возрасту, 
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потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоро-
вительными процедурами; 

4. овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку подвижные иг-
ры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать 
необходимый индивидуальный режим питания и сна; 

5. формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать и радо-
ваться любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

6. формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 
и безопасного образа жизни. 

 
Предметная область «Технология» 

Основные задачи: 
1. овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, соци-
ального и трудового взаимодействия; 

2. овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овла-
дение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки 
для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия; 

3. формирование положительного опыта и установки на активное использование 
освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и 
помощи близким. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения обучающимися Программы  для обучающихся с 
НОДА (вариант 6.2) дополняются результатами освоения программы коррекционной рабо-
ты. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые резуль-
таты реализации этой программы для каждого обучающегося. 
 

Коррекционный курс «Речевая практика»: 
- развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно- 

повествовательной); 
- формирование умения грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них; 
- формирование умения составлять рассказ; 
- развитие связной речи; 
- развитие лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи; 
- развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики; 
- формирование синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции; 
- развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма. 

Коррекционный курс «Основы коммуникации»: 
- формирование различных форм общения обучающегося со взрослыми и сверстника-

ми; 

- тренировка различных коммуникативных умений. 
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Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности»: 
- формирование различных видов деятельности: продуктивных видов деятельности 

(конструирование, изобразительная деятельность), элементов трудовой деятельности; 
- развитие сенсорной сферы, межанализаторного взаимодействия; 
- развитие познавательных способностей. 

Коррекционный курс «Двигательная коррекция»: 
- обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений в зависимости от 

тяжести поражения НОДА; 
- развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений; 
- развитие двигательной активности. 

 

 

 

 

1.3.Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата планируемых результатов освоения Адаптированной основ-
ной образовательной программы начального общего образования (вариант 6.2) 

 
Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО обучающихся с НОДА являются оценка образовательных достижений 
обучающихся. 

 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 
Программы призвана решать следующие задачи: 

1. закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объек-
та и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, фор-
мы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2. ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспи-
тание обучающихся с НОДА, на достижение планируемых результатов освоения содержа-
ния учебных предметов и программы коррекционной работы, формирование УУД; 

3. обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП НОО, поз-
воляющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

4. предусматривать оценку достижений обучающихся с НОДА (итоговая оценка обу-
чающихся, освоивших АОП НОО) и оценку эффективности деятельности образовательной 
организации; 

5. позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с 
НОДА. 

 

Результаты достижений обучающихся с НОДА (вариант 6.2) в овладении адаптиро-
ванной программой  являются значимыми для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО предпо-
лагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 
достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, мета-
предметных и предметных, в том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, освоив-
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ших АООП НОО. 
Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА АОП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО обу-
чающихся с ОВЗ. 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА (вариант 6.2)  программы 
коррекционной работы 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов осво-
ения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с НОДА планируе-
мых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучаю-
щимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

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

динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психиче-
ского и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей учащихся; 

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания Программы, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с НОДА (вариант 6.2), самым тесным образом взаимосвязаны и касаются од-
новременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА (вариант 6.2) планируемых ре-
зультатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке трех групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов осуществляется в процессе проведения мониторин-
говых процедур. Их содержание разрабатывает образовательная организация с учетом ти-
пологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 
образовательных потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностич-
ность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не 
только оценку достижения планируемых личностных результатов, но и корректировать (в 
случае необходимости) организационно-содержательные характеристики АООП НОО. 

В целях обеспечения своевременности и объективности оценки личностных результа-
тов используются все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагно-
стику. 

Для полноты оценки личностных результатов учитывается мнение родителей (закон-
ных представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование у обу-
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чающихся готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни в различных 
социальных средах (школьной, семейной). 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ (вариант 6.2) не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
обучающегося в овладении жизненными компетенциями. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными компе-
тенциями осуществляется на основании применения метода экспертной группы.  

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк образова-
тельной организации. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися 
АОП НОО служит оценка продвижения обучающегося с НОДА (вариант 6.2) в овладении 
регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД. 

Оценка уровня сформированности у обучающихся УУД проводится в форме неперсо-
нифицированных процедур. 

Содержание оценки, критерии, процедура, состав инструментария оценивания, форма 
представления результатов разрабатывается с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов овладения АОП НОО включает оценку достижения 

обучающимися с НОДА (вариант 6.2)  планируемых результатов по отдельным предметам, 
курсам коррекционно-развивающей области. 

Методы и формы оценки 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются разнообраз-
ные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные 
и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и само-
оценка, наблюдения). 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с 
НОДА учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу прово-
димых контрольных, проверочных и диагностических работ. 

Итоговая оценка 

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о воз-
можности продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся предмет-
ные результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным предметам и 
метапредметные результаты. 

Предметные результаты, связанные с овладением обучающимися содержанием курсов 

коррекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучаю-
щихся с ОВЗ, не подлежат итоговой оценке. 

При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности образова-
тельной организации (в ходе аккредитации), системы образования в целом учитывается 
оценка достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО. 
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Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО осуществляется с 
учётом результатов мониторинговых исследований разного уровня, где объектом оценки 

выступает показатель, свидетельствующий о положительной динамике обучающихся. 
 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов,  
курсов коррекционно-развивающей области 

 

Предусмотрено непосредственное применение при реализации АООП НОО обучаю-
щихся с НОДА федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Окружающий мир». 

Федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. вне-
урочной деятельности), учебных модулей соответствуют требованиям к результатам освое-
ния ФАОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы вос-
питания. 

 

1 .  Адаптированная рабочая программа учебного  предмета  

«Русский  язык»  

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 
духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 
общения;  

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Феде-
рации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осо-
знание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека;  

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, 
говорение, чтение, письмо; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 
фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах 
языка, их признаках и особенностях употребления в речи;  

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

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 
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В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета на 
уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися 
русского языка: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные 

результаты представлены с учетом методических традиций и особенностей преподавания 
русского языка на уровне начального общего образования. Предметные планируемые ре-
зультаты освоения программы даны для каждого года русского языка. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достиже-
ние обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает пре-
емственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие 

идеи изучения русского языка на уровне основного общего образования и подчеркивают 
пропедевтическое значение уровня начального общего образования, формирование готов-
ности обучающегося к дальнейшему обучению. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка - 840 (5 часов в 
неделю в каждом классе): в 1 дополнительном классе и в 1 классе – по 165 часов, во 2 - 4 клас-
сах - по 170 часов. 

 

1.1. Содержание обучения 

1.1. 1. Виды речевой деятельности: 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, пере-
дача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче-
ской формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нор-
мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необ-
ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формули-
рование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение со-
держащейся в тексте информации.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуче-
ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требо-
ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 
изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанно-
го текста. Создание небольших собственных текстов по интересной обучающимся тематике 
(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, про-
смотра фрагмента видеозаписи и т.п.).  
 

1.1.2. Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-
щихся одним или несколькими звуками.  
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Различение гласных 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.  
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предше-
ствующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, со-
ответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосо-
четаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии 
со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале не-
больших текстов и стихотворений.  

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

под диктовку и при списывании.  
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве ли-
ста в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Пись-
мо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 
написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последова-
тельности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с 
текстом-образом и послогового чтения написанных слов.  

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предло-
жения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках 
животных.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, зна-
ка переноса.  

Слово и  предложение.  Восприятие слова как  объекта изучения, материала для  ана-
лиза. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 
их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с за-
данной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 
написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу— щу, жи— ши); про-
писная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по 
слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 
по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  
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1.1.3. Формирование грамматического строя речи. 
Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка. 
Практические грамматические обобщения. Составление предложений. Установление 

по вопросам связи между словами в предложении, выделение из предложений словосочета-
ний. 

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что гово-
рится. Различение слов, обозначающих предметы, действия и признаки, их группировка по 
вопросам "кто?", "что?", "что делает?", "какой (-ая, -ое, -ие)?", "как?", "где?". 

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в словосочета-
ниях с числительными один, одна, одно. Различение единственного и множественного чис-
ла. 

Различение временных форм глагола по вопросам "что делает?" "что делал?" "что бу-
дет делать?", обозначая их соответствующими терминами "настоящее время", "прошедшее 
время", "будущее время". 

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, обозначающих 
предмет, признак предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы, обозна-
чая терминами "мужской род", "средний род", "женский род". 

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям в соче-
таниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и действие; 
предмет и состояние предмета; пространственные отношения; временные отношения; при-
знаки действия; переходность действия; направленность действия на предмет; косвенный 
объект; отсутствие или отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставка-
ми: пере-; на-; вз- (вс-); с- (со-); раз- (рас-). 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими существительные с 
суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист, -тель, -арь. 

Ознакомление с терминами "существительное", "глагол", "прилагательное". 
 

1.1.4. Сведения по грамматике и правописанию 

Фонетика и орфоэпия: гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление слов 
на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Перенос слов по слогам, перенос слова с бук-
вами й, ь. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. Правописа-
ние звонких и глухих согласных на конце слов. Слоговой и звуко-буквенный анализ слов, 
его роль в формировании навыка письма без пропусков, замены, искажений, перестановок. 
Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. Различия и, й. Правописание 
жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце и 
в середине слова между согласными. Ударение. Различение ударных и безударных слогов. 
Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. Правописание звон-
ких и глухих согласных на конце слов. Выделение ударных и безударных слогов в слове. 
Правописание безударных гласных в словах и формах слов (водой - под воду). Двойные со-
гласные в простейших словах. Разделительный мягкий знак (ь). Правописание глухих и 
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звонких согласных в корнях слов. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласных, раз-
делительный мягкий знак, двойные согласные. Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные 
согласные в простейших словах. Раздельное написание со словами предлогов с (со), из, к, 
от; 

Графика: различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости со-
гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Использование небуквен-
ных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знание алфави-
та: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 
работе со словарями, справочниками, каталогами. Алфавит. Знание алфавита. Умение 
найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве. Умение расположить 
слова в алфавитном порядке (фамилии, имена). Вопросительный и восклицательный знаки 
в конце предложения (знакомство). Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, 
в кличках животных, названиях городов, деревень, рек; 

Состав слова (морфемика): общее понятие о частях слова: корне, приставке, суф-
фиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать слово по 
составу, подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках (кроме при-
ставок на з- и с-, пре- и при-). Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. 
Однокоренные слова. Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюде-
ние за единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - лесник - лесной). 
Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не проверяемых ударением, 
в корне слова. Правописание парных звонких и глухих, непроизносимых согласных в корне 
слова. Упражнения в правильном пользовании школьным орфографическим словарем. 
Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, 

от-, под- и в соответствующих предлогах. Умение отличать приставку от предлога. Разде-
лительный мягкий знак (ь). Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с приставка-
ми и суффиксами. Умение находить суффикс в простых по составу словах. Предлог. Раз-
дельное написание со словами наиболее распространенных предлогов (в, из, к, на, от, по, с, 
у); 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагатель-
ное, местоимение, глагол, предлог.  

Имя существительное. Его значение, вопросы. Род существительных: мужской, жен-
ский, средний. Изменение имен существительных по числам. Мягкий знак (ь) после шипя-
щих в конце слова у существительных женского рода и его отсутствие у существительных 
мужского рода ("рожь - нож", "ночь - мяч", "вещь - плащ", "мышь - камыш"). Изменение 
имен существительных по падежам в единственном числе (склонение); 1, 2, 3-е склонение. 
Умение различать падежи. Правописание безударных окончаний существительных 1, 2, 3-

го склонения в единственном числе (кроме существительных на -мя, -ий, -ин, -ин). Склоне-
ние имен существительных во множественном числе. Умение правильно употреблять пред-
логи с именами существительными в различных падежах.  

Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилагательных по па-
дежам, родам, числам в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, 
-ье, -ов, -ин). Правописание окончаний -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописание 
безударных окончаний имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипя-
щие и ц).  
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Местоимение. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 
Раздельное написание предлогов с местоимениями. Правильное употребление местоимений 
в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем).  

Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Не с 
глаголами. Общее понятие о неопределенной форме глагола. Изменение глаголов по лицам 
и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Правописание безударных личных 
окончаний глаголов. Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-ешь). Из-
менение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с глаголами на -

ся(-сь) и правописание -шься, -тся, -ться. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок.  

Лексика: слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы "кто?", "что?". 
Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", 
"какое?", "какие?". Слова, обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросы 
"что делает?", "что делал?", "что сделает?", "что сделал?". Умение ставить вопросы к сло-
вам. Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, близкие и 
противоположные по значению (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 
Выбор точного и образного слова для выражения мысли. Умение пользоваться в речи сло-
вами, близкими по значению. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Опре-
деление значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 
слова. 

Синтаксис: умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по 
смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматиче-
скими формами и распространить предложение. Предложения повествовательные, вопро-
сительные, восклицательные выделить голосом важные по смыслу слова в предложении. 
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложе-
ния (без разделения на виды). Предложения с однородными членами с союзами и (без пере-
числения), а, но и без союзов; интонация перечисления, занятая при перечислении. Умение 
составить предложения с однородными членами. Знакомство со сложным предложением. 
Сложные предложения, состоящие из двух простых. Запятая в сложных предложениях. 
Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. Чле-
нение речи на предложения. Выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком и о чем 
говорится, что говорится. Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. Связь 
слов в предложении (по вопросам). Наблюдение за значением предложений, употребление 
в конце предложений точки, вопросительного, восклицательного знаков. Составление 
предложений (устно). Запись простых предложений, предварительно проанализированных 
в классе. 

 

1.1.5. Развитие речи: 
а) уточнение и обогащение словаря: слова, выражающие поручения, приказания. Сло-

ва, обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные отноше-
ния, качество предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие детенышей 
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животных, виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, детены-
шей животных, характеризующие предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу 
или животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие 
предмет и его качество, лицо и производимое им действие: действия, различающиеся по 
завершенности и незавершенности и другое. Слова, обозначающие сравнение признаков 
предметов, оттенки цветов, с эмоционально-экспрессивной окраской, выражающие мораль-
но-этическую оценку, нравственные понятия, с переносным значением, образные выраже-
ния. Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные 
местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к 
тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыва-
нию различные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы); 

б) развитие связной речи: понимание и употребление в речи побудительных предло-
жений, организующих учебный процесс; повествовательных предложений, организующих 
учебный процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных предложе-
ний; предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с однородными 
членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточны-
ми причинами, цели, времени, места. Овладение краткими и полными ответами на вопросы. 
Составление вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и отве-
тов с использованием тематического словаря. Составление и запись рассказов повествова-
тельного характера о труде, играх, учебе, увлечениях детей и другом (по сюжетным кар-
тинкам, с помощью вопросов); составление сюжетных рассказов по готовому плану (в фор-
ме вопросов, повествовательных предложений). Составление плана сюжетного рассказа под 
руководством педагогического работника в форме вопросов, повествовательных предложе-
ний. Введение в рассказы элементов описания. Понятие об изложении. Изложение под ру-
ководством педагогического работника, по готовому и коллективно составленному плану. 
Выражение связи между частями текста и предложениями с помощью слов "вдруг, потом, 
однажды, вокруг, неожиданно и других". Составление рассказов (сочинений) с элементами 
описания внешности, характера человека, с элементами рассуждения (с помощью педаго-
гического работника). Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии кар-
тинок. Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой ре-
чи); 

в) речевой этикет: устное и письменное составление текстов приглашения, поздрав-
ления. Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова, используемые 
при знакомстве; 

г) текст: определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. Оза-
главливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы, близкие 
обучающимся по их жизненному опыту, а также на основе наблюдений за природой, экс-
курсий и других впечатлений с предварительной коллективной подготовкой. Определение в 
тексте основной мысли, не сформулированной прямо. Составление в определенной после-
довательности вопросов с целью выяснения причины, обстоятельств, времени, места собы-
тий (расспрашивание). Работа над композицией составляемого рассказа (начало, середина, 
конец). План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 
по предложенным планам. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Русский 
язык» на уровне начального общего образования  

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

 гражданского-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение рус-

ского языка, отражающего историю и культуру страны; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнаци-
онального общения народов России; 

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

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

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

 духовно-нравственного воспитания: 
осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; при-

знание  индивидуальности  каждого  человека  с  опорой  на  собственный 

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

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

рального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 
средств языка); 

 эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчи-

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

как средства общения и самовыражения; 
 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 
соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

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

боре приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета 
и правил общения; 

 трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря при-

мерам из текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка), интерес к различным 
профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идет работа 
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на уроках русского языка; 
 экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; неприя-
тие действий, приносящих вред природе; 

 ценности научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные 

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

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

 

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

 

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

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), уста-
навливать основания для сравнения языковых единиц (частиречная принадлежность, 
грамматический признак, лексическое значение и другое); устанавливать аналогии языко-
вых единиц; 

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

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

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

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

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 
материалом, делать выводы. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-
ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесооб-
разный (на основе предложенных критериев); 

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

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-
гичных или сходных ситуациях. 
 

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

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запраши-
ваемой информации, для уточнения; 

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

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос-
новании предложенного учителем способа ее проверки (обращаясь к словарям, справочни-
кам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (информации о написании и произно-
шении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

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

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

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть ком-
муникативных универсальных учебных действий: 

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

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-
лога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументи-
рованно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в со-

ответствии с речевой ситуацией; 
готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой рабо-

ты, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как ча-
сти регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстра-
ивать последовательность выбранных действий. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как ча-
сти регулятивных универсальных учебных действий: 

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

ошибок; 
соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

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

графическую и пунктуационную ошибку; 
сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объектив-

но оценивать их по предложенным критериям. 
 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельно-
сти: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом уча-
стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее до-
стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятель-
но разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
 

Предметные результаты освоения АООП НООО включают освоенные обучающи-
мися знания и умения, специфичные для изучаемой образовательной области, готовность 
их применения: 

1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языково-
го и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2. понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление националь-
ной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-
ния; 

3. сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной ре-
чи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4. овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литера-
турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адек-
ватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 
1дополнительном и 1 классе обучающийся научится: 

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

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

различать ударные и безударные гласные звуки; 
различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

различать понятия "звук" и "буква"; 
определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова 

без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 
обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце 

слова; 
 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательно-

сти букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 
писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 
применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложе-

нии; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии 
людей, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа 
"согласный + гласный"); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 
ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфогра-
фическом словаре учебника); 

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

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3 - 5 

слов, тексты объемом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произноше-
нием; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; понимать прослушан-
ный текст; 

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

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; составлять предложе-
ние из набора форм слов; 

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

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
 

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

осознавать язык как основное средство общения; 
характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: со-

гласный парный (непарный) по твердости (мягкости); согласный парный (непарный) по 
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звонкости (глухости); 
определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со 

стечением согласных); 
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с уче-

том функций букв е, ё, ю, я; 
обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине сло-

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

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

распознавать слова, отвечающие на вопросы "кто?", "что?"; 
распознавать слова, отвечающие на вопросы "что делать?", "что сделать?" и другие; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", "какое?", "какие?"; опреде-
лять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; находить место 
орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изученные прави-
ла правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч;  

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

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

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

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

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

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

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по во-
просам; 

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

рой на вопросы; 
объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные по-

нятия в процессе решения учебных задач. 
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Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3 классе 
обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федера-
ции; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по задан-
ным параметрам; 

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

определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в словах; устанавли-
вать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом функций букв е, ё, 
ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать одноко-
ренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать одно-
коренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-
ставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и анто-
нимы к словам разных частей речи; 

распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении (простые слу-
чаи); 

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

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существитель-
ные с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имен при-
лагательных: род, число, падеж; 

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

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы "что делать?" и 
"что сделать?"; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род 

 (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем 
времени - по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 
различать предлоги и приставки; 
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; распозна-
вать распространенные и нераспространенные предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; приме-
нять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные 
(перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне 
слова; разделительный твердый знак; мягкий знак после шипящих на конце имен существи-
тельных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

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

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; формули-

ровать  устно  и  письменно  на  основе  прочитанной  (услышанной) информации простые 
выводы (1 - 2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3 - 5 предложений на 
определенную тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, 
правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2 - 4 предложе-
ния), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использовани-
ем норм речевого этикета; 

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

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

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

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

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

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

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

объяснять роль языка как основного средства общения; 
объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

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

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

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

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

слова по контексту; 
проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 
устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученно-

го) по комплексу освоенных грамматических признаков; 
определять грамматические признаки имен существительных: склонение, род, число, 
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падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 
определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 
устанавливать (находить) неопределенную форму глагола; определять грамматиче-

ские признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, 
род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и буду-
щем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

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

различать предложение, словосочетание и слово; 
 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

различать распространенные и нераспространенные предложения; 
распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с одно-

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

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

производить синтаксический разбор простого предложения; 
находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; приме-

нять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

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

правильно списывать тексты объемом не более 85 слов; 
писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных правил 

правописания; 
находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

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

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

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

ной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и 
другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опо-
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рой на тему или основную мысль; 
 корректировать порядок предложений и частей текста; составлять план к заданным 

текстам; 
осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); осуществлять выбо-

рочный пересказ текста (устно); 
писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; осу-

ществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать 

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

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные по-
нятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа вери-
фицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

 

 

2 .  Адаптированная рабочая программа учебного предмета  

«Лит ературное чтение»  

 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного чи-
тателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства само-
образования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повсе-
дневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произ-
ведение. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следую-
щих задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чте-
нию и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творче-
ства; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 
развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народ-
ного творчества для всестороннего развития личности человека; 

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

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

овладение техникой смыслового чтения вслух, "про себя" (молча) и текстовой дея-
тельностью, обеспечивающей понимание и использование информации для решения учеб-
ных задач. 

 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 
метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обуча-
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ющегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 
Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предме-

ту "Литература", который изучается на уровне основного общего образования. 
 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

учебным курсом "Обучение грамоте" – 165 часов (5 часов в неделю), «Обучение письму» 
- 165 часов (5 часов в неделю). Содержание литературного чтения, реализуемого в период 
обучения грамоте, представлено в программе по русскому языку. После периода обуче-
ния грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. На 
литературное чтение в 1 классе отводится 165 часов (5 часов в неделю), для изучения ли-
тературного чтения во 2, 3 классах отводится по 136 часов (4 часа в неделю в каждом 
классе), в 4 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

2 .1 .  Содержание  обучения  

 

Виды речевой и читательской деятельности. 
2.1.1. Чтение: 

а) чтение вслух: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-
вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-
ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать 
текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей раз-
ных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования; 

б) чтение про себя: осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 
по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Пони-
мание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания; 

в) работа с разными видами текста: общее представление о разных видах текста: ху-
дожественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отли-
чать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 
оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деле-
ние текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами ин-
формации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 
по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, ис-
пользуя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов; 

г) библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: со-
держание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 
книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, со-
брание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, эн-
циклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого до-
ступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
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соответствующими возрасту словарями и справочной литературой; 
д) работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-
ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью педагогического 
работника). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравствен-
ных правил и отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осо-
знание понятия "Родина", представления о проявлении любви к Родине в литературе раз-
ных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфиче-
ской для данного произведения лексики (по вопросам педагогического работника), рассказ 
по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художе-
ственно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью педагогического работника), моти-
вы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 
героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: опреде-
ление главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 
подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой 
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулирован-
ного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: ха-
рактеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 
героев; 

е) работа с учебными, научно-популярными и другими текстами: понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейши-
ми приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных свя-
зей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 
Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 
пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
 2.1.2. Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного об-
щения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
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небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. 
Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического 
высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-
жетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
2.1.3. Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков детской литературы, произ-
ведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-
ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодиче-
ские издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках. 
2.1.4. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью пе-
дагогического работника) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 
сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рас-
сказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; отношение автора 
к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рас-
сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 
(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение ос-
новного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построе-
ния и выразительных средствах. 
2.1.5. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающих-
ся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знаком-
ство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание соб-
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ственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродук-
ций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 
опыта. 
2.1.6. Обучение произношению 

Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные паузы, выделяя син-
тагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно изме-
нению формы слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении как в произношении дру-
гих обучающихся, так и своем собственном и исправлять их: 

а) речевое дыхание: произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, слово-
сочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подража-
нию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное выделение 
синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, 
выученного наизусть, в самостоятельной речи; 

б) голос: изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты 
собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в 
связи с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряжено и отраженно). Изме-
нение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и необходимости 
соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной (повелительной) и 
восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением (сопряжено и отраженно). 
Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах (по подра-
жанию и самостоятельно, руководствуясь указанием педагогического работника, подчерки-
ванием в вопросах и ответах главного слова). Соблюдение логического ударения в диалоге, 
в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение подвижности ударения при изменении фор-
мы слова (рука - руки); 

в) звуки и их сочетания: усвоение, закрепление правильного произношения в словах 
звуков речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу 
(ю), йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение 
согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ 
(обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). 
Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. Дифференциро-
ванное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. 
Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, несет, 
пюре). Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их 
усвоения. Работа по коррекции усвоенных звуков. Дифференцированное произношение 
гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у. Дифференцированное произношение со-
гласных звуков, родственных по артикуляции: носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, в-д, н-д (и 
их мягкие пары); слитных и щелевых: ц-с, ч-ш; слитных и смычных: ц-т, ч-т; свистящих и 
шипящих: с-ш, з-ж, с-щ; глухих и звонких: ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; аффрикат: ц-ч; звон-
ких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш; твердых и мягких: ф-фь, п-пь, т-ть; 

г) слово: произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с со-
блюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со стечением 
согласных, соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и подбор слов по 
ритмическому контуру. Воспроизведение четырех-, пятисложных знакомых слов с соблю-
дением их звукового состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слит-
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ное произношение слов со стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со 
словами). Понятие "слог", "ударение". Определение количества слогов в дву-, трех-, четы-
рех-, пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение места ударного слога. 
Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. Со-
блюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отраженно, по надстрочному знаку): без-
ударный о произносится как [а]; звонкие согласные в конце слов и перед глухими соглас-
ными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова что, чтобы 
произносятся как [што], [штобы]; кого, чего и окончания -ого, -его - как [каво], [чево], [-
ова], [-ева]; непроизносимые согласные в словах не произносятся ("чу(в)ствуют", 
"со(л)нце"); соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по 
надстрочному знаку): тс - дс ([детство], [Братск]), стн - здн ("чес(т)но", "поз(д)но"); произ-
ношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными ("в саду", "из сада", "под сту-
лом"); гласный и после согласных [ш], [ж], [ц] произносятся как [ы] ("живот"); согласные 
(кроме [ш], [ж], [ц]) перед гласными [э], [и] произносятся мягко ("перо", "писать", "Петя"); 
предлог с существительным типа "с братом", "с дедушкой" произносится как [збратом], 
[здедушкой]; звук [г] перед [к], [т] произносится как [х] ([лехко]); сочетания сч, зч, жч про-
износятся как [щ] ("щипать"); окончания -тся, -ться произносятся как [цца]; свистящие [с], 
[з] употребляются следующим за ним шипящим ([шшил], [ижжарил]); 

д) фраза: произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение 
темпа произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и 
вопросительной интонации (сопряжено и отраженно). Воспроизведение повествовательной, 
вопросительной, побудительной и вопросительной интонации при чтении текста. Произ-
ношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно и самостоятельно). 
Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. Закрепление навыков уме-
ренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения, отрывка из ху-
дожественной прозы. Выражение при чтении с помощью интонации своего отношения к 
прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной прозы). Закрепление навыков 
умеренно беглого темпа речи. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Литературное 
чтение» на уровне начального общего образования 

 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются 
в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 
динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, 
саморазвития и самовоспитания.  

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отражают 
освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие позитивного 
отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно- 

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представле-
ний и отношений на практике. 

 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образова-
ния у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 
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 гражданско-патриотическое воспитание: 
становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление инте-

реса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 
естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, со-
причастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявле-
ние уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и 
анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества наро-
дов России; 

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

 духовно-нравственное воспитание: 
освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уваже-

ния, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, 
независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художе-
ственных произведений в ситуации нравственного выбора; 

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

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-
рального вреда другим людям. 

 эстетическое воспитание: 
проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к раз-

личным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других 
народов, готовность выражать свое отношение в разных видах художественной деятельно-
сти; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 
оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 
создающих художественный образ. 

 трудовое воспитание: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой де-
ятельности, интерес к различным профессиям. 

 экологическое воспитание: 
бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и жи-

вотных, отраженных в литературных произведениях; 
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

 ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине ми-

ра, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 
способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизнен-
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ных задач; 
потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любозна-
тельности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной ли-
тературы, творчества писателей. 
 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятив-
ные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

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

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение 
и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать анало-
гии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
определять существенный признак для классификации, классифицировать произве-

дения по темам, жанрам; 
находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), вос-

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

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

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художе-
ственного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков ге-
роев. 

 

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

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

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуа-
ции;  

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в ана-

логичных или сходных ситуациях. 
 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информа-
цией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 
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находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 
согласно заданному алгоритму; 

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

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 
правила информационной безопасности при поиске информации в информационно- ком-
муникационной сети "Интернет"; 

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

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
 

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

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

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

диалога и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  
готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тек-

сту выступления. 
 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 
части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 
устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее до-
стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-
ной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  
ответственно выполнять свою часть работы; 
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оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

Предметные результаты: 
1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

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

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, поня-
тий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении; 

3. понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер-
жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновы-
вать нравственную оценку поступков героев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-
петентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про се-
бя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-
ских понятий; 

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра-
вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 

1 дополнительном / 1 классе обучающийся научится: 
понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, нахо-
дить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта 
разных народов; 

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

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

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 
различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литера-
турные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на во-
просы по фактическому содержанию произведения; 

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

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные по-
нятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой 
ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 
событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный 
план; 

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

заданному алгоритму; 
сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений); 

ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям;  
выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учетом 

рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 
алгоритму; 

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

 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения 

во 2 классе обучающийся научится: 
объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с 
учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поис-
ковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных про-
изведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 
ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

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

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

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

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

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по-
тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб-
ные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

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

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 
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выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимо-
связь; 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 
объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием слова-
ря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; осо-
знанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 
участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтвер-
ждать свой ответ примерами из текста; 

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

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсцени-
ровать небольшие эпизоды из произведения; 

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

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

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 
выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 
 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 

3 классе обучающийся научится: 
отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и ху-

дожественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях от-
ражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентиро-
ваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;  

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 
чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-
ные  по  восприятию  и  небольшие  по  объему прозаические  и  стихотворные произ-
ведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

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

различать художественные произведения и познавательные тексты; 
различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитан-

ного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным тек-
стам; 
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различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по-
тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб-
ные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 
приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

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

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

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение ав-
тора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения ге-
роев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием сло-
варя; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 
средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

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

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

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

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

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпи-
зоды из произведения; 

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

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; со-
чинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитан-
ного произведения; 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, оглавле-
ние, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, ис-
пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные обра-
зовательные и информационные ресурсы, включенные в федеральный перечень. 
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Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 

4 классе обучающийся научится: 
осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, 
фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравствен-
но-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 
слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 
формировать собственный круг чтения; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 
чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-
ные  по  восприятию  и  небольшие  по  объему прозаические  и  стихотворные произ-
ведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой про-
изведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 
различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитан-

ного) произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к позна-
вательным, учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по-
тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб-
ные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

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

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 
главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь собы-
тий, эпизодов текста; 

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

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием сло-
варя; 

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

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

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литератур-
ного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики);  

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного (прочи-
танного) текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 
подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 
третьего лица; читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 
инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

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

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; со-
чинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени од-
ного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 пред-
ложений); 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, оглавление, 
аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, ис-
пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и информацион-
ные ресурсы информационно-коммуникационной сети "Интернет" (в условиях контролиру-
емого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной зада-
чей. 

 

3 .Адаптированная рабочая программа учебного предмета  

 «Мат ематика»  

 

Программа по математике на уровне начального общего образования направлена на 
достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и спосо-
бов их измерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных си-
туаций, становление умения решать учебные и практические задачи средствами математи-
ки, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

формирование функциональной математической грамотности обучающегося, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений 
(«часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 
действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события); 

обеспечение математического развития обучающегося – способности к интеллекту-
альной деятельности, пространственного воображения, математической речи, формирова-
ние умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и 
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неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации; 
становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению 

математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и про-
странственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математи-
ческих терминах и понятиях. 

 

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 обуче-
ния. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 672 часов: 
в 1 дополнительном и 1 классе – по 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 
часа в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в не-
делю). 

 

3.1. Содержание обучения  

Основное содержание по математике представлено разделами: «Числа и величи-
ны», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 
геометрические фигуры», «Математическая информация». 

 

1  дополнительный класс /  1  класс  

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 
предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 
Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 
Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения между ними: 

сантиметр, дециметр. 
Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, ре-
зультатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Работа с текстовыми задачами 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 
Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в 
одно действие. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установление 
пространственных отношений: «слева-справа», «сверху-снизу», «между». 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, от-
резка. 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 (ко-
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личество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 
Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 
Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. Чтение таблицы, содержащей не более 4 дан-
ных. Извлечение данного из строки или столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. 
Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изоб-
ражением геометрической фигуры. 

 

2  класс  

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равен-
ства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков. Раз-
ностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени (единицы 
времени – час, минута), измерение длины (единицы длины – метр, дециметр, сантиметр, 
миллиметр). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение 
для решения практических задач. 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочета-
тельное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и 
результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления (ре-
альность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 
Названия компонентов действий умножения, деления. 
Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь ком-
понентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение неиз-
вестного компонента сложения, вычитания. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 
действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скоб-
ками или без скобок) в пределах 100 (не более трех действий). Нахождение значения чис-
лового выражения. Рациональные приемы вычислений: использование переместительного 
свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План 
решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 
Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифме-
тического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на уве-
личение или уменьшение величины на несколько единиц или в несколько раз. Запись отве-
та к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование пла-
ну, соответствие поставленному вопросу). 
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Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 
ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изоб-
ражение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с 
заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра изображенного прямо-
угольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических  

объектов:  чисел,  величин,  геометрических  фигур.  Классификация объектов по за-
данному или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, 
геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 
пространственные отношения, зависимости между числами или величинами. Конструиро-
вание утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 
представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, графика дежурств). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 
числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и по-
строения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебни-
ка, компьютерными тренажёрами). 

 

3  класс  

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы раз-
рядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение или умень-
шение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и граммом, отно-
шения «тяжелее-легче на…», «тяжелее-легче в…». 

Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дороже-дешевле 
на…», «дороже-дешевле в…». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической 
ситуации. 

Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее-медленнее 
на…», «быстрее-медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, продолжительность 
события» в практической ситуации. 

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между величинами в 
пределах тысячи. Сравнение объектов по длине. 

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади. 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетаблич-
ное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 
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Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умноже-
ние, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычис-
ления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, ис-
пользование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содер-
жащего несколько действий (со скобками или без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 
 Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 
планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на по-
нимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений 
(«больше-меньше на…», «больше-меньше в…»), зависимостей («купля-продажа», расчёт 
времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по дей-
ствиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного ре-
зультата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической си-
туации. Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 
фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 
Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вы-

числение площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. 
Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». Извлечение и 
использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах с данны-
ми о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, 
движения автобусов, поездов), внесение данных в таблицу, дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 
алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и прак-
тических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 
доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 
устройствах). 

 

4  класс  

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 
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Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в за-
данное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 
Единицы массы и соотношения между ними: – центнер, тонна. Единицы времени 

(сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними. 
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квад-

ратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, мет-
ры в минуту, метры в секунду). Соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 
Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Пись-
менное умножение, деление многозначных чисел на однозначное (двузначное) число в 
пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значе-
ния числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Провер-
ка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 
нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 
Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, пред-
ставление на модели, планирование и запись решения, проверка решения и ответа. Анализ 
зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 
работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, 
стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 
продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Зада-
чи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некото-
рых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопро-
сам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 
Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 
циркуля. Различение, называние пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб, 
цилиндр, конус, пирамида. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 
фигур из прямоугольников или квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадра-
тов).  

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и про-
верка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диа-
граммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте 
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(числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, 
Интернете. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование 
под руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, образо-
вательные сайты, ориентированные на обучающихся начального общего образования). 

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 
 

3.2. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 
на уровне начального общего образования  

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального 
общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют про-
цессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 
личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у обу-
чающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуаци-
ям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать 
предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 
договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 
объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; при-
менять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 
при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым лю-
дям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 
реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих си-
лах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 
математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои мате-
матические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предло-
женных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия  
Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть- 
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целое», «причина-следствие», протяжённость); 
применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 
приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 
представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 
Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 
математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, ха-
рактеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор ва-
риантов). 
Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 
информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схе-
му, таблицу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу,
 текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с 
требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 
источники информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Общение: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 
использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 
комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 
в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, вы-

сказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 
правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (напри-
мер, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 
(например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформиро-
ванные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 
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Регулятивные универсальные учебные действия  
Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 
выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 
 Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; выбирать и при 

необходимости корректировать способы действий; 
находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей пре-

одоления ошибок; 
предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать спо-

собы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнитель-
ным средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 
Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 
(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 
приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска доказа-
тельств, выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 
возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупре-
ждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 1дополнительном / 1 классе у обучающегося будут сформи-
рованы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;  
пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  
находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число; 
выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 
называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вы-

читания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 
решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос); 
сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение «длиннее- 

короче», «выше-ниже», «шире-уже»; 
измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины;  
различать число и цифру; 
распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 
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устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа», «спереди-сзади», 
между; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно за-
данного набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности в 
ряду объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное или 
данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);  
распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 
К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

умения: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в пределах 
100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – устно и 
письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;  

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение), 
деления (делимое, делитель, частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
использовать при выполнении заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, 

метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копейка); 
определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с по-

мощью часов; 
сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше или меньше на»; 
решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два 
действия, оформлять его в виде арифметического действия или действий, записывать ответ;  

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, много-
угольник; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью ли-
нейки или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 
находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами  

«все», «каждый»; 
проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 
находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, гео-

метрических фигур); 
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находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  
представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, за-

полнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 
(изображении геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); обнаруживать модели гео-
метрических фигур в окружающем мире;  

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;  

составлять (дополнять) текстовую задачу; 
проверять правильность вычисления, измерения. 

 
К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

умения: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 
число раз (в пределах 1000);выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в 
пределах 100 – устно, в пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное 
число, деление с остатком (в пределах 100 – устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового вы-
ражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 
вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; 
использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени 

(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 
определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструмен-

тов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, определять 
продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая меж-
ду ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); сравнивать величины, выра-
женные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, опреде-
ление времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умноже-
ние и деление величины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход реше-
ния, 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 
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(квадрата); 
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 
формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 
классифицировать объекты по одному-двум признакам; 
извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в 

таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни 
(например, ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять простейшие 
таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия по 
алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);  
выбирать верное решение математической задачи. 
К концу обучения в 4  классе у обучающегося будут сформированы следующие 

умения: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными чис-

лами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком – 

письменно (в пределах 1000); 
вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 

2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства арифме-
тических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по крите-
риям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помощью 
калькулятора; 

находить долю величины, величину по ее доле; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; 
использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 

стоимость, площадь, скорость); 
использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, 
сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в 
час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 
между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем 
и объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температу-
ру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных сосу-
дов, прикидку и оценку результата измерений; 
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решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных вели-
чин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письмен-
ные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 
полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка 
товара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными данными, 
находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить различные 
способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность 
заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, ко-
нус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего ми-
ра на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигу-
ры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из 
двух-трех прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить при-
мер, контрпример; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух- трехша-
говые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-

двум признакам; 
извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных 
процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 
повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 
использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать ша-
ги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 
выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из предложен-

ных. 
 

4 .Адаптированная рабочая программа учебного предмета  

 «Окружающий мир»   

 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, 
обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам обучаю-
щихся на уровне начального общего образования и направлено на достижение следующих 
целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе 
целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освое-
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ние естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представ-
ленных в содержании данного учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, привержен-
ности здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жиз-
ненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюде-
ния, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретенных 
знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понима-
ние своей принадлежности к Российскому государству, определенному этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федера-
ции; 

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих 
ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме;  

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребенка к социали-
зации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоцио-
нально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нор-
мами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отно-
шения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обуче-
ния окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознаком-
ление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 
взаимодействия в системах: "Человек и природа", "Человек и общество", "Человек и другие 

люди", "Человек и познание". Важнейшей составляющей всех указанных систем является 
содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здоро-
вого и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть ре-
зультаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира - 270 часов: 1 

дополнительный и 1 класс - 33 часа (1 час в неделю),  2 класс - 68 часов (2 часа в неделю), 3 
класс - 68 часов (2 часа в неделю), 4 класс - 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 

4.1. Содержание обучения 

 

1 дополнительный класс  /  1 класс 

Человек и общество. 
Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный кол-

лектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-
мощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками - учеба, игры, отдых. Рабочее место 
школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 
освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 
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Режим труда и отдыха. 
Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их про-

фессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний 
адрес. 

Россия - наша Родина. Москва - столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 
Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населенного 
пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме.  
Человек и природа. 

Природа - среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 
Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая 
и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 
температуры воздуха (воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила 
нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 
описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 
растения (название, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, 
лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). 
Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 
Правила безопасной жизнедеятельности. 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 
личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, 
газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные зна-
ки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (электрон-
ный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в ин-
формационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 
 

2 класс 

Человек и общество. 
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и ее столица на карте. Госу-

дарственные символы России. Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни Рос-
сии: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных исто-
рических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и дру-
гие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия - многонацио-
нальное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его 
природные и культурные достопримечательности. Значимые события истории родного 
края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйствен-
ные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и обще-
ства. 
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Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родослов-
ного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 
честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей - главные правила 
взаимоотношений членов общества. 
Человек и природа. 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 
Звезды и созвездия, наблюдения звездного неба. Планеты. Чем Земля отличается от 

других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта ми-
ра. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирова-
ние на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориен-
тирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие жи-
вотных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характери-
стика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных 
Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 
поведения на природе. 
Правила безопасной жизнедеятельности.  

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 
активности) и рациональное питание (количество приемов пищи и рацион питания). Физи-
ческая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоро-
вья.  

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 
переменах, при приемах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках.  

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание 
на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на об-
щественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи.  

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно- 

коммуникационной сети "Интернет" (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) 
в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Ин-
тернет". 
 

3 класс 

Человек и общество. 
Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина - Российская 
Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная сим-
волика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы 
России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государствен-
ным символам России. 

Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 
семьи. Уважение к семейным ценностям. 
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Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 
людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 
Страны и народы мира. Памятники природы и культуры - символы стран, в которых 

они находятся. 
Человек и природа. 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. 
Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. 
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух - смесь газов. 
Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства 
воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хо-
зяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные по-
роды и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное от-
ношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 

примера). Почва, ее состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека.  
Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. 

Грибы съедобные и несъедобные.  
Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение  и развитие растений. Особенности питания и дыха-
ния растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 
Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений.  
Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности 
питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, во-
да, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение чело-
века к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая ха-
рактеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: расте-
ния - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян расте-
ний. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2 - 

3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообще-
ствах. 

Человек - часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 
органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, орга-
ны чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, 
частоты пульса. 
Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические па-
узы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружа-
ющих людей.  
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Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересече-
ния дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстан-
ций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждаю-
щие знаки безопасности).  

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранс-
порта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в 
вагоне, на борту самолета, судна; знаки безопасности).  

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (ориентиро-
вание в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила 
коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа 
в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

 

4 класс 

Человек и общество. 
Конституция - Основной закон Российской Федерации. 
Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской Фе-

дерации - глава государства. Политико-административная карта России. Общая характери-
стика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достоприме-
чательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с 
ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Оте-
чества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, 
День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 
Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государствен-
ным символам России. 

История Отечества. "Лента времени" и историческая карта. 
Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в раз-

ные исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская импе-
рия, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и куль-
турные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох 
как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Все-
мирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и 
культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 
наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 
национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 
Человек и природа. 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты 
по исследованию природных объектов и явлений. Солнце - ближайшая к нам звезда, ис-
точник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной систе-
мы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как при-
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чина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времен года. Формы 
земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обо-
значение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родно-
го края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоемы, их разнообразие (океан, 
море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоемов челове-
ком. Крупнейшие реки и озера России, моря, омывающие ее берега, океаны. Водоемы и 
реки родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 
рубежом (2 - 3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия че-
ловека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, рас-
тительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международ-
ная Красная книга (отдельные примеры). 
Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 
Безопасность в городе (планирование маршрутов с учетом транспортной инфра-

структуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, 
учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учетом дорож-
ных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования 
самоката и других средств индивидуальной мобильности.  

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (поиск до-
стоверной информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и дет-
ских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет". 
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, 
газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные зна-
ки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (электрон-
ный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в ин-
формационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 
 
 

4.2. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий 
мир» на уровне начального общего образования 

 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 
готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультур-
ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучаю-
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щихся, в части: 
 гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли 
многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принад-
лежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уваже-
ния к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и от-
ветственности человека как члена общества; 

 духовно-нравственного воспитания: 
проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, при-

знанию их индивидуальности; 
принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 
уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договаривать-
ся, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-
ного вреда другим людям; 

 эстетического воспитания: 
понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искус-
ства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 
разных видах художественной деятельности. 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-
получия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни; выполнение правил безопасного поведения в окружающей среде (в том числе 
информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отноше-
ние к физическому и психическому здоровью; 

 трудового воспитания: 
осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответствен-

ное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 
видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

 экологического воспитания: 
осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм пове-

дения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 
-    ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразова-
ния и саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательно-
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сти и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием раз-
личных информационных средств. 

 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образо-
вания у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ-
сальные учебные действия, совместная деятельность. 
 

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

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной сре-
ды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во времени и в 
пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 
устанавливать аналогии; 

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

предложенные объекты; 
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

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

нове предложенного алгоритма. 
 

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

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 
выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 
определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов; 
формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать воз-

можное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 
моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени, пове-
дение и его последствия, коллективный труд и его результаты и другое); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - след-
ствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник полу-
чения информации с учетом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, со-
гласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос-
нове предложенного учителем способа ее проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудио-
визуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, 
иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого до-
ступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (с помощью учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 
фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, выступление, вы-

сказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 
 

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

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 
выступления участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 
аргументированно высказывать свое мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 
использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  
конструировать обобщения и выводы  на основе полученных результатов наблюдений 

и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 
находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 
готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, ри-

сунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления. 
 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как ча-
сти регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной 
задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и са-
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мооценки как части регулятивных универсальных учебных действий: 
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 
корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать спосо-
бы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жиз-
ни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 
оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректи-
ровать их. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи;  

активно участвовать в формулировании краткосрочных и  долгосрочных целей сов-
местной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, дого-
вариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, 
при их возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 
 

Предметные результаты изучения программы окружающего мира. К концу обу-
чения в 1 дополнительном / 1 классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 
своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценно-
стям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населенного пункта, региона, страны; 
приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и празд-

ников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 
различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и при-

родные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы жи-
вотных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в родном крае дико-
растущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные 

времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, 
птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; про-
водить,  соблюдая  правила  безопасного  труда,  несложные  групповые  и индивиду-
альные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), 
измерения (в том числе вести счет времени, измерять температуру воздуха) и опыты под ру-



69 
 

 

 

ководством учителя; 
использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; оцени-

вать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе;  
правила поведения в быту, в общественных местах; 
соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений 

и опытов;  
безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 
соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  
соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  
соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 
 

Предметные результаты изучения программы окружающего мира. К концу обу-
чения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный 

город; 
узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 
поведения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 
фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; 
важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой 

деятельности и профессий жителей родного края; 
проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 
приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; 
описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 
описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звезды, созвездия, планеты; 
группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; ори-

ентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; создавать 
по заданному плану развернутые высказывания о природе и обществе; использовать для 
ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать при-
меры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внима-
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ния, помощи людям, нуждающимся в ней; 
соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 
соблюдать режим дня и питания; 
безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть "Интернет"; 
безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя (при необходимости). 
 

Предметные результаты изучения программы окружающего мира. К концу обу-
чения в 3 классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); про-
являть уважение к государственным символам России и своего региона;  

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 
приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечатель-

ностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; россий-
ских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории 
и культуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  
различать расходы и доходы семейного бюджета; 
распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 
проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 
приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 
классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя 

их существенные признаки и характерные свойства; 
использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 
использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объ-

яснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 
фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 
создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе, че-

ловеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 
соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 
соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной ак-

тивности и принципы здорового питания; 
соблюдать основы профилактики заболеваний; 
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соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  
соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть "Интернет"; 
ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 
 

Предметные результаты изучения программы окружающего мира. К концу обу-
чения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 
других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 
показывать на физической карте изученные крупные географические объекты Рос-

сии (горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); 
показывать на исторической карте места изученных исторических событий; находить 

место изученных событий на "ленте времени"; 
знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; соотносить 

изученные исторические события и исторических деятелей веками и периодами истории 

России; 
рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях исто-

рии России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, до-
стопримечательностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их суще-
ственные признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинуто-
му предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 
простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 
безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описа-
нию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 
признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и из-
вестных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 
процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен года, сезонных измене-
ний в природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 
рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 
создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и 

обществе; 
использовать различные источники информации для поиска и извлечения информа-

ции, ответов на вопросы; 
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соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 
соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 

зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 
соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 

средствах индивидуальной мобильности; 
осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной ин-

формации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образова-

тельных и информационных ресурсов. 
 

Предметные результаты к концу завершения начального общего образования: 

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

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

3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамот-
ности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-
ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из семей-
ных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окру-
жающем мире. 

 

5. Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Английский язык"  
для обучающихся с НОДА (Вариант 6.2) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по иностранному (английскому) языку для 2 класса начального 
общего образования составлена на основе государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Примерной основной образовательной программы 
начального общего образования и Универсального кодификатора распределённых по 
классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования и элементов содержания по английскому языку. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (английский) язык»  

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образо-
вания школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую 
ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в обще-
образовательных организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста 
характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им 
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овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и 
усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 
принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В 
процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструк-
ции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся те-
матическом содержании речи. 

 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

Цели обучения иностранному языку можно  условно  разделить  на образовательные, 
развивающие, воспитывающие. 

 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 
начальной школе включают: 

— формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 
способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных 
возможностей и потребностей младшего школьника; 

— расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 
языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматиче-
скими) в соответствии c отобранными темами общения; 

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

— использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравне-
ние, анализ, обобщение и др.); 

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

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной 
школе включают: 

— осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 
межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и ин-
струмента познания мира и культуры других народов; 

— становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого раз-
вития; 

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

— формирование регулятивных действий: планирование последовательных «ша-
гов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 
установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

— становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 
языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 
Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов поз-
воляет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства пат-



74 
 

 

 

риотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою 
этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам 
других   народов,  осознать  наличие  и  значение общечеловеческих и базовых националь-
ных ценностей. 

 

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных 
целей обеспечивает: 

— понимание необходимости овладения иностранным языком как средством обще-
ния в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

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

— воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 
детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особен-
ностей культуры своего народа; 

— воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной куль-
туре других народов; 

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

 

Общее число часов на уровне начального общего образования, рекомендованных для 
изучения иностранного (английского) языка – 204 часа: во 2-4-х  классах – по 68 часов (по 2 

часа в неделю). 
 

5.1.  Содержание обучения  

2 класс 

Тематическое содержание речи  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз-
раст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, извине-
ния (с использованием типичных фраз речевого этикета).  
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (распоря-
док дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество.  
Мир  моих  увлечений.  Мои  любимые занятия.  Мои  любимые сказки. Выходной  день, 
каникулы.  
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.   
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер.  
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и домаш-
ние животные. Любимое время года. Погода.  
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 
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стихи, песни, сказки). Литературные персонажи детских книг. Праздники страны изучаемо-
го языка (Новый год, Рождество). 
 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности в русле говорения  

1. Диалогическая форма  
Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового об-
щения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и мо-
дель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; диалог — по-
буждение к действию.  
2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание предмета, ре-
ального человека, рассказ о себе, члене семьи, друге, характеристика (персонажей) с опорой 
на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрацию (небольшой объем).  
 

3. Аудирование  

3.1. Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе общения 
на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное.  
3.2. Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языко-
вом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 
общении). 
3.3. Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой догадки. 
3.4. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 
воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 
(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с ис-
пользованием языковой догадки. 
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 
общения, рассказ, сказка. 
4. Чтение  

4.1. Читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать учебные тексты, по-
строенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответ-
ствующей интонацией; понимать небольшие диалоги; находить необходимую информацию 
(имена персонажей, где происходит действие и т. д.).  
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
4.2. Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашива-
емой информации. 
4.3. Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основ-
ной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки. 
4.4. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочи-
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танном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой 
на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 
Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного харак-
тера. 
5. Письмо  

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

простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 
проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 
5.3. Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рож-
дения, Новым годом). 
 

Языковые знания и навыки пользования ими.  Английский язык  

Графика, орфография и пунктуация. Графически корректное (полупечатное) напи-
сание букв английского алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изу-
ченных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклица-
тельного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, 
I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Фонетическая сторона речи. Буквы английского алфавита. Корректное называние 

букв английского алфавита. 
Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний английского языка. Со-

блюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звон-
ких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, сою-
зах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специаль-
ный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

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

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

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

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

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 
помощью языковой догадки. 
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Грамматическая сторона речи. Распознавание в письменном и звучащем тексте и 
употребление в устной и письменной речи: изученных морфологических форм и синтак-
сических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрица-
тельные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердитель-
ной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. Предложения с 
начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the 

room. Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. 

Are there four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on 

the table? — There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play 

with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is 

it a red ball? —Yes, it is./No, it isn’t. ). 
Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрица-
тельных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? 
— Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения 
(I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

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

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключе-
ния (a book —books; a man — men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, 

your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги места (in, on, 

near, under). Союзы and и but (c однородными членами). 
Социокультурная осведомленность. В процессе обучения иностранному языку обу-

чающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 
персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных ска-
зок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на ино-
странном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 
странах изучаемого языка. Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого язы-
ка и их столиц.  

Компенсаторные умения. Использование при чтении и аудировании языковой до-
гадки (умения понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по 
контексту). 
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Использование  в  качестве опоры при  порождении собственных высказываний клю-
чевых слов, вопросов; иллюстраций. 

 

3 класс 

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя 
любимая еда. Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой 

питомец. Выходной день. Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина 

(город, село). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; их столиц. 
Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 
 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности в русле говорения: 

Диалогическая речь:  
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с соблю-

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

комство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за по-
здравление; извинение; 

— диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фак-
тической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Монологическая речь:  
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного  

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 
Аудирование: 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реак-
ция на услышанное (при непосредственном общении. 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном язы-
ковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с понимани-
ем основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредован-
ном общении). 

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

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение 

из воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 
(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с ис-
пользованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повсе-
дневного общения, рассказ, сказка. 
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Смысловое чтение: 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

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

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

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

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

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

Письмо: 
Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 
дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. Заполнение про-
стых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна прожи-
вания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рож-
дения, Новым годом). 
 

Языковые знания и навыки пользования ими 

Фонетическая сторона речи. Буквы английского алфавита. Фонетически корректное 
озвучивание букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглуше-
ния звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

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

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением пра-
вильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных осо-
бенностей. Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения 
гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звуко-буквенных сочета-
ний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двуслож-
ных и многосложных словах. 

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

или частичной транскрипции. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 
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Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация.  Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицатель-

ного знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращён-
ных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 
притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи. Распознавание в письменном и звучащем тексте и упо-
требление в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочета-
ний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержа-
ния речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обуче-
ния. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с ис-
пользованием основных способов словообразования: аффиксации (образование числитель-
ных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

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

Грамматическая сторона речи. Распознавание в письменном и звучащем тексте и 
употребление в устной и письменной речи родственных слов с использованием основных 
способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и слово-
сложения (football, snowman). 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house 

near the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 
Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопро-
сы) предложениях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). Конструкции с глаголами на -ing: 

to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s 
toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существитель-
ными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указатель-
ные местоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? – Yes, I’ve 

got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 
Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в вы-

ражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 
Социокультурные знания и умения. Знание и использование некоторых социокуль-

турных элементов речевого поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучае-
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мого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выраже-
ние благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рожде-
ством). 

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

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
Компенсаторные умения. Использование при чтении и аудировании языковой догад-

ки (умения понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по кон-
тексту). 

Использование в  качестве опоры  при  порождении собственных высказываний ключе-
вых слов, вопросов; иллюстраций. 

 

4 класс 

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя 
любимая еда. Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой 

питомец. Выходной день. Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина 

(город, село). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; их столиц. 
Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 
 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности в русле говорения: 

Диалогическая речь:  
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с соблю-

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

комство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за по-
здравление; извинение; 

— диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фак-
тической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Монологическая речь:  
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного  

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 
Аудирование: 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реак-
ция на услышанное (при непосредственном общении. 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном язы-
ковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с понимани-
ем основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредован-
ном общении). 

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

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение 

из воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 
(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с ис-
пользованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повсе-
дневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение: 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

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

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

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

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

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

Письмо: 
Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложе-
ние, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. Заполнение 

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

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рож-
дения, Новым годом). 

 

Языковые знания и навыки пользования ими 

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

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

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации про-
изнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз  с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на 

служебных словах; интонации перечисления. 
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Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения 
гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звуко-буквенных сочета-
ний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двуслож-
ных и многосложных словах. 

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

или частичной транскрипции, по аналогии. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 
Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация. Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицатель-

ного знаков в конце предложения; запятой при обращении и перечислении; правильное использо-
вание знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модаль-
ного глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи. Распознавание в письменном и звучащем тексте и упо-
требление в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочета-
ний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержа-
ния речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два  года 

обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи родственных слов с ис-
пользованием основных способов словообразования: аффиксации (образование числи-
тельных с помощью суффиксов –er|or, ist) и коверсии (to play – a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов 
(doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Распознавание в письменном и звучащем тексте и 
употребление в устной и письменной речи морфологических форм и синтаксических кон-
струкций английского языка. 

Глаголы в Present|Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия 

(I’m going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения:  
good - better – (the) best; bad – worse – (the) worst.   

Наречия времени. 
Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3am; 2 pm). 

Социокультурные знания и умения. Знание и использование некоторых социокуль-
турных элементов речевого поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемо-
го языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 
благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 
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(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 
Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
Компенсаторные умения. Использование при чтении и аудировании языковой до-

гадки (умения понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по 
контексту). 

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

 

5.2. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Иностранный 
(английский) язык» 

В результате изучения английского языка по АООП начального общего образования у 
обучающегося с НОДА (вариант 6.2) будут сформированы личностные, метапредметные и 
предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное даль-
нейшее образование. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и вос-
питательной деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе прави-
лами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и са-
моразвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обу-
чающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта дея-
тельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 
— уважение к своему и другим народам;  

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-
ственности, 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 физического 

и морального вреда другим людям; 
Эстетического воспитания: 
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчи-

вость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
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— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 
Трудового воспитания: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потреб-

ление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах тру-
довой деятельности, интерес к различным профессиям; 

Экологического воспитания: 
— бережное отношение к природе; 
— неприятие действий, приносящих вред; 

Ценности научного познания: 
— первоначальные  представления  о  научной картине  мира; 
— познавательные  интересы, активность, инициативность, любознательность

 и самостоятельность в познании. 
 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
аналогии; 

— объединять части объекта  (объекты) по определённому признаку; 
— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные  объекты; 
— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

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

на основе предложенного  алгоритма; 
— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 
2) базовые  исследовательские  действия: 

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

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать измене-
ния объекта,  ситуации; 

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

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-
нию особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина - 

следствие); 
— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях; 
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3) работа с информацией: 
—  выбирать источник получения информации; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасно-
сти при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-
лями и условиями общения в знакомой среде;  

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

— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступле-

ния; 
2) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-
стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в  общий   результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 

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

2) самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  
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— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.   
 

Предметные результаты  к концу обучения во 2 классе по АООП НОО у обучающихся 
с НОДА (вариант 6.2)  будут сформированы: 
Коммуникативные умения  

Говорение: 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 
стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зритель-
ные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принято-
го в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседни-
ка); 

— создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз 
в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, 
вопросы. 

Аудирование: 
     воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;  
— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с понимани-
ем запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и 
языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд); 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 
языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с понимани-
ем запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и 
языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демон-
стрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от постав-
ленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием за-
прашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста 
для чтения — до 80 слов). 

     Письмо: 
— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 
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Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фо-
нетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечат-
ное написание букв, буквосочетаний, слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 
словах, вычленять некоторые звукобуковенные сочетания при анализе знакомых слов; 
озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблю-

дением их ритмико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 
— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых фор-
мах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексиче-
ских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 
рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 
     Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуника-
тивные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопро-
сительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

— распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 
предложения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с началь-
ным It; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с началь-
ным There + to be в Present Simple Tense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 
простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с состав-
ным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаго-
лом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m 

fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s…?; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное накло-

нение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое вре-
мя (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и во-
просительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструк-
цию have got (I’ve got … Have you got …?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 
сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a 

bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, опре-
делённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи 
употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 
существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжатель-
ные местоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные место-
имения this —these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числи-
тельные (1—12); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 
who, what, how, where, how many; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, 

near, under; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 
однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 
этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 
прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рожде-
ния, Новым годом, Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
 

Предметные результаты к концу обучения в 3 классе по АООП НОО у обучающихся с 
НОДА (вариант 6.2) будут сформированы: 
Коммуникативные умения  

Говорение: 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 
стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зритель-
ные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого 
в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 
фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые сло-
ва, вопросы. 
 Аудирование: 
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— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 
— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с понимани-
ем запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и 
языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 
— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с понима-
нием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и 
языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты); 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 
языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с понима-
нием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и 
языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Письмо: 
— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в со-

ответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 
Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) 

в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 
— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблю-

дением их ритмико-интонационных особенностей. 

    Графика, орфография и пунктуация  

— правильно писать изученные слова; 
— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки в конце предложения, апостроф). 
Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексиче-
ских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, 
освоенных на первом году обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и слово-
сложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные пред-
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ложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с началь-
ным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were 

mountains in the south.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глагола-
ми на -ing: to like/enjoy doing something; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to 

…;  
— распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  правильные  

и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и от-
рицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные 

в притяжательном падеже (Possessive  Case); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие 
количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения 

в объектном падеже; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоиме-

ния that — those; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 
местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные сло-
ва when, whose, why; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 
числительные (13—100); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числитель-
ные (1—30); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 
движения to (We went to Moscow last year.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next 

to, in front of, behind; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, 

on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 
Социокультурные знания и умения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 
этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: привет-
ствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 
рождения, Новым годом, Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
 

Предметные результаты  по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 
предметной области «Иностранный язык» по АООП НОО у обучающихся с НОДА (вариант 
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6.2) ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуаци-
ях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной коммуника-
тивной компетенции на элементарном уровне в совокупности её составляющих — речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 

К концу обучения в 4 классе по АООП НОО у обучающихся будут сформированы: 
Коммуникативные умения  

Говорение: 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диа-
лог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого 
этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны 
каждого собеседника); 

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или клю-
чевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм рече-
вого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 
повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематиче-
ского содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не менее 4—
5 фраз); 

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 
отношение к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зритель-
ными опорами в объёме не менее 4—5 фраз; 

— представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая ил-
люстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 

фраз. 
 Аудирование: 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербаль-
но/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 
построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера 
со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 
(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 
— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном язы-

ковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демон-
стрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глу-
биной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 
задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, 
со зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуаль-
ной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 160 слов; 
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— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 
— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать пред-

ставленную в них информацию. 
Письмо: 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 
возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рожде-
ством с выражением пожеланий; писать с опорой на образец электронное сообщение лич-
ного характера (объём сообщения — до 50 слов). 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблю-

дением их ритмико-интонационных особенностей. 
    Графика, орфография и пунктуация  

— правильно писать изученные слова; 
— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 
Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых включая 350 лексических единиц, освоенных в 
предшествующие годы обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных спосо-
бов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложе-
ния (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 
повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специ-
альный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 
Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы дол-
женствования must и have to; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 
no; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилага-
тельных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) best, bad — 

worse — (the) worst); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года.  

Социокультурные знания и умения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого эти-
кета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 
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прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рожде-
ния, Новым годом, Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
 

 

6. Адаптированная рабочая программа по учебному предмету  

«Изобразительное искусство» 

 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании художе-
ственной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и эстети-
ческого отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ художе-
ственных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к ис-
тории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, 
в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 
красоты человека. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как система 
тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства – 168 

часов: в 1 дополнительном и 1 классе – по 33 часа (1 час в неделю); во 2 классе – 34 часа (1 
час в неделю); в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю); в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

6.1. Содержание обучения 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС / 1 КЛАСС 
 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 
формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 
рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 
Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие – навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 
Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 
Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 
работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 
Навыки смешения красок и получение нового цвета. 
Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 
Живописное  изображение  разных  цветков  по  представлению  и  восприятию. 
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Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 
Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния 

времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 
Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 
Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 
Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика, зайчика). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 
Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художе-

ственных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с 
учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 
складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 
фотографий).  Эмоционально-эстетическое  восприятие  объектов  действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 
искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты гео-
метрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 
работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при 
составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных худо-
жественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с 
учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и ап-
пликации. 

Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 
Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фото-
графиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых гео-
метрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; ис-
пользование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бу-
маги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоцио-
нального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жиз-
ни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблю-
дения (установки). 
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Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 
учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 
картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова и другие по вы-
бору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 
творческих практических задач – установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 
обучающихся и оценка эмоционального содержания произведений. 
 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 
рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов, 
приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 
сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 
пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Опре-
деление формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предме-
та, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать 
форму натурного предмета. 

Графический  рисунок  животного  с  активным  выражением  его  характера. 
Рассматривание графических произведений анималистического жанра. 
Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения но-
вого цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастоз-
ное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. Цвет тёплый 
и холодный – цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной 

краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отноше-
ний. 

Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность 

цвета. 
Изображение  природы  (моря)  в  разных  контрастных  состояниях  погоды  и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер – по выбору 
учителя). Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 
или женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам вы-
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бранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский пе-
тух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). 
Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной 
пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление дета-
лей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, непо-
воротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, 
снежинки, паутинки, роса на листьях. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в 
предметах декоративно-прикладного искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные 
изделия). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная компози-
ция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения 
животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские 
игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские 
и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 
Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометри-

ческих тел – параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); за-
вивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ зда-
ния. Памятники отечественной архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рису-
нок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учи-
теля). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоцио-
нального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их кон-
струкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведения-
ми. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, круже-
во, шитьё, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 
природе. Произведения И.И. Левитана, И.И. Шишкина, Н.П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, произведе-
ний В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина) и в скульптуре (произведения В.В. Ватагина). Наблюде-
ние животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 
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графическом редакторе). 
Компьютерные  средства  изображения.  Работа  с  геометрическими  фигурами. 
Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, за-
ливка и другие) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 
Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёп-
лый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 
буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллю-
страций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение 
текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности компо-
зиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фото-
графий архитектурных достопримечательностей своего города. Транспорт в городе. Рисун-
ки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей 

лица. 
Эскиз  маски  для  маскарада:  изображение  лица  –  маски  персонажа  с  ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 
Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и ак-
варели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций 
сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 
совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт- авто-
портрет» из предметов, характеризующих личность обучающегося. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения 

времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река 
или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в порт-
рете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием выра-
зительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей 
пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, 
включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушев-
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лённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 
Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путём бумагопластики. 
Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюже-

ту изображения). 
Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. 
Работа с пластилином или глиной. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и 
глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в тради-
циях других промыслов по выбору учителя). Эскизы орнаментов для росписи тканей. Рап-
порт. Трафарет и создание орнамента при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения ком-
позиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие компози-
ционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные 
ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 

 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей горо-
да или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и об-
разных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 
или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных ма-
териалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего го-
рода» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков 
зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсужде-
ние иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или села. Па-
мятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их 
значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (об-
зор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Госу-
дарственная 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 зару-
бежные художественные музеи (выбор музеев – за учителем). Осознание значимости и 
увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к 
коллекции музея и искусству в целом. 

Виды пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в 
жизни людей. 
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Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, – определяются предме-
том изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета 
(например, портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников- пейзажи-
стов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и 
других. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. Су-
рикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 
ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 
движения (например, собрались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пятен (геомет-
рических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копи-
рование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и созда-
ние орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе 
одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 
редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотогра-
фии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе PictureManager: изменение яркости, контра-
ста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по вы-
бору учителя). 

 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 
мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 
передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 
народов. 

Изображение города – тематическая графическая композиция; использование ка-
рандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (гор-
ный, степной, среднерусский ландшафт). Портретные изображения человека по представ-
лению и наблюдению с разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной 
портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, 
портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно- апплика-
ции из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов 
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мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 
Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и защитникам Отечества, героям 
Великой Отечественной войны и мемориальными комплексами. Создание эскиза памятника 
ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Работа с пластилином или глиной. Выра-
жение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предме-
та, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобра-
зительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, 
одежде, предметах быта и другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 
украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и дру-
гие. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 
каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его 
декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения 
костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды раз-
ных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: до-
ма из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традици-
онных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изоб-
ражение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. 

Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в ар-
хитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных постро-
ек. Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, ку-
пол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминан-
та. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изобра-
жение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский 
собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 
Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации 
города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. Сурикова, 
К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и тра-
диций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафа-



102 
 

 

 

эля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 
Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский Кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных 
комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Ар-
хитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 
декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других куль-
тур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи 

Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, 
основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 
И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 
памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по 
выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспекти-
вы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и 
тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 
вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жи-
лищ разных народов (например, юрта, каркасный дом, в том числе с учётом местных тра-
диций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, го-
тический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на ли-
нейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Созда-
ние анимации схематического движения человека (при соответствующих технических 
условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 
фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся дви-
жение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 
декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или этнокультурных тради-
ций народов России. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 
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6.2. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Изобрази-
тельное искусство» на уровне начального общего образования (вариант 6.2) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на 
уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об-
разования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; 
ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально- лич-

ностные позиции и социально значимые личностные качества; 
духовно-нравственное развитие обучающихся; 
мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию 

в социально значимой деятельности; 
позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям ис-

кусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважи-
тельного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других 
народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содер-
жания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декора-
тивно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм в 
процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний 
о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства личной причастно-
сти к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценно-
стям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию осо-
бенностей жизни разных народов и красоты их эстетических идеалов. Коллективные твор-
ческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, 
способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 
обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно- 

нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 
мира обучающегося и развитие его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 
искусством помогают 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 представлений о прекрасном и безоб-
разном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию цен-
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ностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении к их 
пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному насле-
дию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окра-
шенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков 
восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 
деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении зада-
ний культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 
наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 
чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.  

Трудовое  воспитание осуществляется в процессе личной художественно- твор-
ческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания ре-
ального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 
упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны 
также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в  команде, выполнять 
коллективную работу – обязательные требования к определённым заданиям по программе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учеб-
ные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные уни-
версальные учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности:  
характеризовать форму предмета, конструкции; 
выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;  
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предме-
тов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;  
анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 
обобщать форму составной конструкции; 
выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 
передавать обобщенный образ реальности при построении плоской композиции;  
соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 
выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в про-

странственной среде и плоскостном изображении. 
 

Познавательные универсальные учебные действия.  Базовые логические и иссле-
довательские действия: 
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проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 
выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного вы-
полнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические дей-
ствия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 
изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творче-
ства; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 
состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 
предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 
учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и деко-
ративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначе-
нию в жизни людей; классифицировать произведения изобразительного искусства по жан-
рам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 
Работа с информацией: 
использовать электронные образовательные ресурсы; 
уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, пред-
ставленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представ-
лять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отече-
ственные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 
установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель), между поколениями, между народами; 
вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отношение к про-

тивоположным мнениям, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 
выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 
интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 
исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их со-
держания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 
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признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 
понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 
совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 
поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 
результата. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  
соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок 

в окружающем пространстве и проявляя бережное отношение к используемым материалам; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе достижения результата. 
 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 1 дополнительном / 1 классе обучающийся получит пла-
нируемые предметные результаты по темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в са-
мостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства 
со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 
геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 
Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать простран-

ственные величины. 
Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображе-

ния на листе. 
Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения со-

ответствующих задач рисунка. 
Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практи-

ческой художественной деятельности. 
Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с пози-

ций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке со-
держания и графических средств его выражения (в рамках программного материала).  

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, ко-

торые рождает каждый цвет. 
Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опо-

рой на опыт жизненных ассоциаций. 
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Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения кра-
сок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, ор-
ганизованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 
объёмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о це-
лостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм из бу-
маги путём её складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 
природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и ис-
кать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометриче-
ские, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 
Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизован-

ной: декоративный цветок или птица). 
Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 
Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художе-

ственных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом 
местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам иг-
рушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 
праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фото-
графиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части 
рассматриваемых зданий. Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объ-
ёмных простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме кол-
лективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 
навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их со-
держания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соот-
ветствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впе-
чатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 
зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 
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Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектур-
ных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, по-
нимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия 
картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова и других художников по выбору учителя), а 
также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюр-
морты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 
отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 
целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью 
сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

 

К концу обучения во 2  классе обучающийся получит предметные результаты по 
темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 
материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графи-
ческих материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложе-
ния линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 
необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 
умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впе-
чатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположе-
ние его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисун-
ка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и про-
зрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки 
создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы про-
зрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 
составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 
красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и 
холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 
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цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другое 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (напри-
мер, туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать опыт пере-
дачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок доб-
рые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средства-
ми удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 
промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 
промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций вы-
бранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 
игрушки или с учётом местных промыслов). Знать об изменениях скульптурного образа 
при осмотре произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной леп-
ной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 
воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, 
паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) – с рукотворными 
произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и другое). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вы-
шивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, со-
зданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 
абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материа-
лов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллю-
страций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И.Я. Билиби-
на), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают харак-
тер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют 
особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 
персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирова-
ния предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного ма-
кета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотогра-
фиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 
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Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказоч-
ных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и 
внимание к архитектурным постройкам. Приобретать опыт сочинения и изображения жи-
лья для разных по своему характеру героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения 
в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 
художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 
также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведе-
ний декоративного искусства и их орнаментальной организации (например, кружево, ши-
тьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 
художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, Н.П. 
Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В.В. Ватагина, 
Е.И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи запад-
ноевропейских 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 отечественных художников 
И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. 
Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 
Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 
Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – ка-
рандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки или композиции 
(например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 
объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного постро-
ения кадра в фотографии. 

 

К концу обучения в 3  классе обучающийся получит предметные результаты по 
темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 
многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок об-
ложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, созда-
ние иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, 
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о работе художника над шрифтовой композицией. 
Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая 

в ней шрифт и изображение. 
Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 
Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 
Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 
Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 
натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 
настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко вы-
раженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. Со-
здавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 
Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. Позна-

комиться с работой художников по оформлению праздников. 
Выполнить 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 учи-
теля). Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём до-
бавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 
пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные про-
мыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 
Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; 
выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художе-
ственного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, 
стен, уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом 
орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 
Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 
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Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на те-
му исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе 
по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разно-
образных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 
средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или участво-
вать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 
относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 
различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской 
книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), харак-
терные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и об-
суждать их архитектурные особенности, приобретать представления, аналитический и эмо-
циональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 
Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуаль-
ных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 
изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 
декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в теат-
ре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определя-
емые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И.И. Шишкина, 
И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других (по выбору 
учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 
участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных пу-
тешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, 
В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведени-
ях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 
коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государ-
ственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. 
Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представле-
ние о коллекциях своих региональных музеев. 
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Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фи-
гурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 
исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнамен-
тов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспери-
ментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 
осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, 
например, поздравительных открыток, афиши. 

К концу обучения в 4  классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей прак-
тической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, про-
порциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в 
своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представле-
ние о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персонажей 
сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 
Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 
гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать об-
раз женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого чело-
века, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из вы-
бранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). Приобретать опыт 

создания композиции на тему «Древнерусский город». 
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народ-
ного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается 
обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Отечественной войны или 
участие в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса ко Дню По-
беды в Великой Отечественной войне (работа выполняется после освоения собранного ма-
териала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране в память о Великой 
Отечественной войне). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 
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народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), пока-
зать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении 
предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 
мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 
вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта).  

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 
уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения 

костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 
Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 
Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их 
связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и 
надворных построек, уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы, пони-
мать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значе-
нием тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных 
особенностях переносного жилища – юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания ка-
менного древнерусского храма, знать примеры наиболее значительных древнерусских со-
боров и где они находятся, иметь представление о красоте и конструктивных особенностях 
памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте 

древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основ-
ные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить, иметь общее, 
целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, харак-
терных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддий-
ская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 
сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций рус-
ской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. Кусто-
диева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и 
других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 
Кремль, Новгородский детинец, Псковский Кром, Казанский кремль и другие с учётом 
местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 
деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 
Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 
скульптора И.П. Мартоса в Москве. 
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Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 
уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Не-
известного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Ма-
маевом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский ме-
мориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), знать о правилах поведения при 
посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произве-
дениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего 
Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 
готических (романских) соборов, знать особенности архитектурного устройства мусуль-
манских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской 
пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 
Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 
изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии го-
ризонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 
варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома 

на основе избы и традициями и её украшений. Моделировать в графическом редакторе с по-
мощью инструментов геометрических фигур конструкцию юрты, находить в поисковой си-
стеме разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с за-
комарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, 
мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геомет-
рических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая ча-
сти фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематическо-
го движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 
редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные 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. 

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отече-
ственные и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 
предложенных учителем. 
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7. Адаптированная рабочая программа по учебному предмету  

 «Музыка» 

 

Основная цель реализации программы по учебному предмету «Музыка» – воспитание 
музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. 

 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 
искусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодей-
ствия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение 
к традиционным российским духовно-нравственным ценностям через собственный внут-
ренний опыт эмоционального переживания; 

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регу-
лятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышления и 
продуктивного воображения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического му-
зицирования, введение обучающегося в искусство через разнообразие видов музыкальной 
деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение (пе-
ние, игра на музыкальных инструментах); сочинение (элементы импровизации, компози-
ции, аранжировки); музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двига-
тельное моделирование), исследовательские и творческие проекты; 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая при-
рода музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры; 
расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной куль-

туре России, ее регионов, этнических групп, малой родины, а также к музыкальной культу-
ре других стран, культур, времён и народов. 

 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учеб-
ного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, прин-
ципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

 

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями (темати-
ческими линиями):  

модуль № 1 «Музыка в жизни человека» - инвариантный модуль; 
модуль № 2 «Народная музыка России» - инвариантный модуль;  

модуль № 3 «Музыкальная грамота» - вариативный модуль; 
модуль № 4 «Классическая музыка» - инвариантный модуль;  

модуль № 5 «Духовная музыка» - вариативный модуль; 

модуль № 6 «Музыка народов мира» - вариативный модуль; 
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модуль № 7 «Музыка театра и кино» - вариативный модуль; 

модуль № 8 «Современная музыкальная культура» - вариативный модуль. 
Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип 

допускает перестановку блоков, перераспределение количества учебных часов между бло-
ками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить 
формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий - посещений 
театров, музеев, концертных залов, работы над исследовательскими и творческими проек-
тами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивает-
ся за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим 
направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации. 

 

В соответствии с ФГОС НОО учебный предмет «Музыка» входит в предметную об-
ласть «Искусство»,  является обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе 

с 1 по 4 класс включительно. 
Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучение 

музыки в 1(0) – 4 классах 1 учебный час в неделю; в 1 дополнительном / 1 классе -  33 часа 
в год, во 2 - 4 классах – 34 часа в год. 

 

7.2. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Музыка» на 
уровне начального общего образования (вариант 6.2) 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное вза-
имодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 
предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 
общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 
урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся ру-
ководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций 

его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Фе-
дерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкаль-
ной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культу-
ры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения 

и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческо-
го сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творче-

ству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 
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стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
Ценности научного познания: 
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-
получия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 
в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задей-
ствованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музы-
кальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использова-
нием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изуче-
нию профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности. 

Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 
формируемые при изучении предмета «Музыка»: 
 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; уста-
навливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по опре-
делённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-
женные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 
исполнительские составы и др.); 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкаль-
ного искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 
предложенного учителем алгоритма; 

 выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 
учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия 
и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
 на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 
музыкально-исполнительских навыков; 
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 с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 
упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуа-
ции совместного музицирования; 

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

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-
нию особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлени-
ями (часть – целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 
эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культур-
ных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 
 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Ин-
тернет; 

 анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответ-
ствии с учебной задачей; 

 анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учи-
телем алгоритму; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

 воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться по-
нять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

 выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 
коллективе); 

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 
выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, по-
нимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-
лями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии; 
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 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

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

ступления. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совмест-
ного восприятия, исполнения музыки; 

 переключаться между различными формами коллективной, групповой и индиви-
дуальной 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 предложенно-
го формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-
ной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий ре-
зультат; 

 выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 
образцы. 
 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  
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. 
 

          

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 допол. и 1 классе  обучающийся получит планируемые пред-
метные результаты по темам программы по музыке. 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 
природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 
обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 
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движением), декламационность, эпос (связь со словом); 
осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать пре-

красное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эсте-
тических потребностей. 

 

Модуль «Народная музыка России»: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 
определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духо-
вые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов  к компози-
торскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов 
– народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 
народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 
сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 
танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

 

Модуль «Музыкальная грамота»: 
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 
различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 
различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сход-

ства и различия музыкальных и речевых интонаций; 
различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые му-

зыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариа-
ции; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять и со-
здавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком.  
 

Модуль «Классическая музыка»: 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведе-

ние, исполнительский состав; 
различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вы-

членять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 
композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфониче-
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ские, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 
исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов- 

классиков; 
воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмо-

ции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатле-
ния от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для созда-
ния музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 
основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

 

Модуль «Духовная музыка»: 
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, ха-

рактеризовать её жизненное предназначение; 
исполнять доступные образцы духовной музыки; 
уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной му-

зыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 
религиозной традиции). 

 

Модуль «Музыка народов мира»: 
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров); 
различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 
Модуль «Музыка театра и кино»: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 
различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авто-
ров; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры че-
ловеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в твор-
ческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, худож-
ник и другие. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит планируемые предметные ре-
зультаты по темам программы по музыке. 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 
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исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 
песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 
природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 
обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 
движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать пре-
красное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эсте-
тических потребностей. 

Модуль «Народная музыка России»: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 
определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; груп-

пировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 
ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений  и их фрагментов  к компози-
торскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллек-
тивов – народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 
народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 
сопровождения; 

участвовать в коллективной  игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танце-
вальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль «Музыкальная грамота»: 
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 
различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 
различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства 

и различия музыкальных и речевых интонаций; 
различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музы-

кальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 
ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять и со-

здавать различные ритмические рисунки; 
исполнять песни с простым мелодическим рисунком. Модуль «Классическая музыка»: 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведе-

ние, исполнительский состав; 
различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычле-

нять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях компо-
зиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфониче-
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ские, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 
исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов- 

классиков; 
воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции 

и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 
музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 
музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 
основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, ха-

рактеризовать её жизненное предназначение; 
исполнять доступные образцы духовной музыки; 
уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной му-

зыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 
религиозной традиции). 

Модуль «Музыка театра и кино»: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 
различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авто-
ров; различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 
отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли 

в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, 
певец, художник и др. 

 

К концу обучения в  3 классе обучающийся получит планируемые  предметные ре-
зультаты по темам программы по музыке. 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 
природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 
обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 
движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать пре-
красное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эсте-
тических потребностей. 

Модуль «Народная музыка России»: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 
определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; груп-
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пировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 
ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к компози-
торскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллекти-
вов – народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 
народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 
сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 
танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль «Музыкальная грамота»: 
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 
различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 
различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сход-

ства и различия музыкальных и речевых интонаций; 
различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музы-

кальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 
ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять и со-

здавать различные ритмические рисунки; 
исполнять песни с простым мелодическим рисунком.  
Модуль «Классическая музыка»: 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведе-

ние, исполнительский состав; 
различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычле-

нять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях компо-
зиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфониче-
ские, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов- 

классиков; 
воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмо-

ции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатле-
ния от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 
музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 
основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, ха-
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рактеризовать её жизненное предназначение; 
исполнять доступные образцы духовной музыки; 
уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной му-

зыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 
религиозной традиции). 

Модуль «Музыка театра и кино»: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 
различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авто-
ров; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры че-
ловеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли 
в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, 
певец, художник и др. 

Модуль «Современная музыкальная культура»: 
иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться 

к расширению музыкального кругозора; 
различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, испол-

нительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, 
мюзикла, джаза и др.); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основ-
ной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными 
средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 
звука. 

 

К концу обучения в  4 классе обучающийся получит планируемые  предметные ре-
зультаты по темам программы по музыке. 

 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 
природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 
обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 
движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать пре-
красное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эсте-
тических потребностей. 

Модуль «Народная музыка России»: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 
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определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; груп-
пировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 
ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов  

к композиторскому или народному творчеству; 
различать манеру пения,  инструментального исполнения, типы солистов и коллек-

тивов – народных и академических; 
создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 
исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 
участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 
Модуль «Музыкальная грамота»: 
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 
различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 
различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства 

и различия музыкальных и речевых интонаций; 
различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музы-

кальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 
ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять и со-

здавать различные ритмические рисунки; 
исполнять песни с простым мелодическим рисунком.  
Модуль «Классическая музыка»: 
различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведе-

ние, исполнительский состав; 
различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычле-

нять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях компо-
зиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфониче-
ские, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов- 

классиков; 
воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмо-

ции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатле-
ния от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для созда-
ния музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 
основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 
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определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, ха-
рактеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 
уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной му-

зыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 
религиозной традиции). 

Модуль «Музыка театра и кино»: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 
различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авто-
ров;  

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 
отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли 

в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, 
певец, художник и др. 

Модуль «Современная музыкальная культура»: 
иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться 

к расширению музыкального кругозора; 
различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, испол-

нительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, 
мюзикла, джаза и др.); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основ-
ной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными 
средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 
звука. 
 

Модуль «Музыка народов мира»: 
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к груп-

пам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров); 
различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 
 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Му-
зыка» владеют следующим:: 

 с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 
инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, кон-
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цертном зале; 
 сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 
 осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 
аргументировать свой выбор; 

 имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятель-
ности в различных смежных видах искусства; 

 с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 
 стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
 

 

8.  Адаптированная рабочая программа по учебному предмету 

«Труд (технология)»  

 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечествен-
ного образования, обозначенными во ФГОС НОО и в Федеральной образовательной про-
грамме,  данная программа обеспечивает  реализацию  обновлённой  концептуальной  

идеи  учебного  предмета «Труд (технология)». Её особенность состоит в формировании у 

обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые 
социально-экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в дан-
ный процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для ре-
шения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс тех-
нологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития умственной дея-
тельности обучающихся начальных классов. 

 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 
связей: 

МАТЕМАТИКА — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 
форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именован-
ными числами; 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО — использование средств художественной вы-
разительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР — природные формы и конструкции как универсальный ис-
точник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этно-
культурные традиции; 

РОДНОЙ ЯЗЫК — использование важнейших видов речевой деятельности и основ-
ных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практиче-
ской деятельности; 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 
изделии. 

 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллек-
туального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного 



130 
 

 

 

возраста. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формиро-
вание у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструк-
торско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в 
рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических уме-
ний, представленных в содержании учебного предмета. 

 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 
решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

1. формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятель-
ности как важной части общей культуры человека; 

2. становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (руко-
творном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром приро-
ды, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных произ-
водствах и профессиях; 

3. формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с про-
стейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

4. формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 
технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

1. развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 
формирование практических умений; 

2. расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использова-
ния полученных знаний и умений в практической деятельности; 

3. развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельно-
сти посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических за-
даний; 

4. развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 
деятельности. 

Воспитательные задачи: 
1. воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 
2. развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегу-
ляции, активности и инициативности; 

3. воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной дея-
тельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

4. становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 
окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

5. воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение пра-
вил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 
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Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Труд (техноло-
гия)» в 1 дополнительном, 1—4 классах — 168 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 дополни-
тельном и в 1 классе, по 34 часа во 2—4 классах. 

 

8.1. Содержание обучения 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц 
учебного курса «Труд (технология)», которые соответствуют ФГОС НОО, ФОП НОО и яв-
ляются общими для каждого года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение 

развивается и обогащается концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что 
собственная логика данного учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде дру-
гих учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует строгой и еди-
ной последовательности. На уроках технологии этот порядок и конкретное наполнение раз-
делов в определённых пределах могут быть более свободными. 

Основные модули курса «Технология»: 
1. Технологии, профессии и производства. 
2. Технологии ручной обработки материалов: 

2.1. технологии работы с бумагой и картоном; 
2.2. технологии работы с пластичными материалами; 
2.3. технологии работы с природным материалом; 
2.4. технологии работы с текстильными материалами; 
2.5. технологии работы с другими доступными материалами. 

3. Конструирование и моделирование: 
3.1. работа с «Конструктором»; 

    3.2. конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных мате-
риалов, природных и текстильных материалов; 

3.3. робототехника. 
4. Информационно-коммуникативные технологии. 

Содержание обучения в 1 дополнительном классе (33 ч.) / 1 классе (33 ч.) 

1. Технологии, профессии и производства  (6 ч.) 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнооб-
разие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения 
природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к приро-
де. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подго-
товка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональ-
ное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во 
время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и 
хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 
производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 
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 дета-
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лей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или 
его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направ-
ляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую ин-
струкцию, простейшую схему. 

Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и приё-
мов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной 

разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги.  
Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, 

сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия  или  его  

деталей  (окрашивание,  вышивка,  аппликация  и  др.).  Подбор соответствующих ин-
струментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и видов из-
делий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаб-
лон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. Пластические массы, 
их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий доступной по слож-
ности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание 

формы. 
Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, скле-
ивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хране-
ния ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, се-
мена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответ-
ствии с помощью прокладки замыслом, составление композиции, соединение деталей 
(приклеивание, склеивание с, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные ин-
струменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в игол-
ку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч.) 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бума-
га, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; 
детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соедине-
ния деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изде-
лий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоско-
сти). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование 

порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа ра-
боты в зависимости от требуемого результата/ замысла. 
4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч.) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.  
Информация. Виды информации. 

 

По окончанию 1 дополнительного / 1 класса у обучающихся будут сформированы 
универсальные учебные действия (пропедевтический уровень). 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УУД: 
ориентироваться в терминах,  используемых в   технологии  (в пределах изученного); 
воспринимать и использовать предложенную    инструкцию (устную, графическую); 
анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основ-

ные и второстепенные составляющие конструкции; 
сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве; 
РАБОТА  С  ИНФОРМАЦИЕЙ: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учеб-
нике), использовать её в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схе-
ма, рисунок) и строить работу в соответствии с ней; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД: 
участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать 

на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассни-
кам, внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изу-
ченных тем); 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД: 
принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 
действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана дей-
ствий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 
процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 
поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окон-
чании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям; 
СОВМЕСТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 
видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в  процессе из-
готовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

Содержание обучения во 2 классе (34 ч.) 

1. Технологии, профессии и производства  (8 ч.) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об ос-
новном 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 после-
довательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и 
инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, 
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сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений 

и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов тех-
нологического процесса. 

Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 
технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные тра-
диции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализа-
ция и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 
2. Технология ручной обработки материалов (14 ч.) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Ис-
следование 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, схе-
ма. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструмента-
ми. Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 
разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Постро-
ение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чер-
тежу 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 про-

дольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на 
основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материа-
лы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её 
варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебель-
чатая, ёлочка)1. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологиче-
ская последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, 
выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). Выбор строчек и порядка их 
освоения по классам определяется авторами учебников. 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 

др.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч.) 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гар-
моничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных 
форм. 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейше-
му чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементар-
ных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 
4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч.) 

Поиск информация. Интернет как источник информации. 

 

По окончанию 2 класса у обучающихся будут сформированы универсальные учеб-
ные действия.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УУД: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 
выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учетом указанных 

критериев; 
строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 
воспроизводить порядок действий при решении учебной/практической задачи; 
осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме;  
РАБОТА  С  ИНФОРМАЦИЕЙ: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использо-
вать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертеж, эскиз, ри-
сунок, схема) и строить работу в соответствии с ней; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД: 
выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

одноклассников, высказывать свое мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное 
отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о 
выполненной работе, созданном изделии; 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД: 
понимать и принимать учебную задачу; 
организовывать свою деятельность;  

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 
прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 
выполнять действия контроля и оценки; 
воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в 

работе; 
СОВМЕСТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 
осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; договари-
ваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому 
мнению. 

 

Содержание обучения в 3 классе (34 ч.) 
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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 условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 
декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с 
обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, разме-
ров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 
предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 
современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природ-
ных законов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчи-
вая геометрическая форма и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 
идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и ин-
дивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей (ру-
ководитель/лидер и подчинённый). 
2. Технология ручной обработки материалов (10 ч.) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; 
сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 
аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-

художественным   и   технологическим   свойствам,   использование соответству-
ющих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты 
и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); называние и выпол-
нение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и техноло-
гических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; 
обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в дей-
ствии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных 
изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 
тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. 
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необ-
ходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчё-
тов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отвер-
стий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетка-
ных материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стеж-
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ка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и 
отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных 
изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 
одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование  (11 ч.) 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 
наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональ-
ным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения 
деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость 
конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 
устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдель-
ных  узлов,  соединений)  с  учётом  дополнительных  условий  (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение 
задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 
4. Информационно-коммуникативные технологии (5 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, по-
лучаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 
Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные из-
дания, персональный компьютер и др. Современный информационный мир. Персональный 

компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. 
Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Ин-
тернет1, видео, DVD). Работа с текстовым редактором MicrosoftWord или другим. 

Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с ма-
териально-техническими возможностями образовательной организации. 

 

По окончанию 3 класса у обучающихся будут сформированы универсальные учеб-
ные действия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УУД: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в отве-

тах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 
осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несу-

щественных признаков; 
выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также гра-

фически представленной в схеме, таблице; 
определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 
классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному при-

знаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 
читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 
восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия; 
РАБОТА  С  ИНФОРМАЦИЕЙ: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления ин-
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формации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 
на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных спосо-

бов работы; 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы; 
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для реше-

ния учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД: 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 
описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 
формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и спосо-

бов выполнения задания; 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД: 
принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её реше-

ния; 
прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 
выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по ре-

зультатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания; 
СОВМЕСТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по 
деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, от-
вечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 
осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы. 
 

Содержание обучения в 4 классе (34 ч.) 
1. Технологии, профессии и производств  (8 ч.) 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 
развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов 
с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 
универсальное сырьё. 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. Бе-
режное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий 
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с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка 
и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или соб-
ственного 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 за-

дач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответ-
ствии с дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыс-
лом, 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 чертёж-
ных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах 
тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использова-
ния. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных 

материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой де-
талей 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). Под-
бор 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 обра-
ботки 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 опти-
мальных 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 алго-
ритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование кон-
струкции робота. Презентация робота. 
4. Информационно - коммуникативные технологии (6 ч.) 
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Работа с доступной информацией в Интернете1 и на цифровых носителях информа-
ции. 

Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с ма-
териально-техническими возможностями образовательной организации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, пред-
метной 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 про-
грамме PowerPoint или другой. 

 

По окончанию 4 класса у обучающихся будут сформированы универсальные учеб-
ные действия.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в отве-

тах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 
осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несу-

щественных признаков; 
выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также гра-

фически представленной в схеме, таблице; 
определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 
классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному при-

знаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 
читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 
восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия; 
РАБОТА  С  ИНФОРМАЦИЕЙ: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различ-
ными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных спосо-
бов работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 
материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и про-
ектных работ; 

         использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для реше-

ния учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя; 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 
соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказы-

вать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 
описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 
создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с 

разными материалами; 
осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 
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каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 
понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; 
планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять 

её в соответствии с планом; 
на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результата-

ми прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 
выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата деятель-

ности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 
СОВМЕСТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное 
сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в доб-
рожелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения 

и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и 
пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

 

8.2. Планируемые результаты  освоения адаптированной программы учебного 
предмета  «Труд (технология)» на уровне начального общего образования обучающи-
мися с НОДА (вариант 6.2) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Труд (технология)» в начальной школе у обучаю-
щегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

1. первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

2. осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармониче-
ского сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 
сохранению окружающей среды; 

3. понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 
мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к куль-
турным традициям других народов; 

4. проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 
эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 
форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 
культуры; 

5. проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 
преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 
творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 
преобразующей деятельности; 
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6. проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: органи-
зованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными 
проблемами; 

7. готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 
проявление толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося сформируются следующие 
универсальные учебные действия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 
1. ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных выска-
зываниях; 

2. осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несуще-
ственных признаков; 

3. сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
4. делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного ха-

рактера) по изучаемой тематике; 
5. использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 
6. комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 
7. понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической дея-
тельности; 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ: 

1. осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике 
и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 
задачей; 

2. анализировать и использовать знаково-символические средства представления ин-
формации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять дей-
ствия моделирования, работать с моделями; 

3. использовать средства информационно-коммуникационных технологий для реше-
ния учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 
оценивать объективность информации и возможности её использования для решения кон-
кретных учебных задач; 

4. следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 
других информационных источниках; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; вы-
слушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декора-
тивно-прикладного искусства народов России; 
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строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (не-
большие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия; 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 
1. рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 

и наведение порядка, уборка после работы); 
2. выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 
3. планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
4. устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 
5. выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 
6. проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы; 
СОВМЕСТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1. организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 
группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 
подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

2. проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 
необходимости помощь; 

3. понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи реше-
ний предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осу-
ществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять ар-
гументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

 

К концу обучения в 1 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 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, пласти-
лин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрыва-
ние, 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 
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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, ухажи-

вать 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 допол-
нительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соедине-
ния; способы изготовления; 

13) распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тон-
кий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

14) называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаб-
лон, 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: раз-

метка, 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 ли-
ниям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягива-
нием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластиче-
ских масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликаци-
ей, строчкой прямого стежка; 

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 ра-

ботах под руководством учителя; 
23) выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 
 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
1) понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологи-
ческие операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

2) выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
3) распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (проч-

ность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); 
наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности 
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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, под-

держивать порядок во время работы, убирать рабочее место; 
6) анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструк-

ции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (техноло-
гическую) карту; 

7) самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свой-
ства 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 про-
стейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

10) выполнять биговку; 
11) выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометриче-

ской 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 объём-

ную 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, графиче-

ские, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 
19) делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе об-

суждения; 
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. 
 

К концу обучения в 3 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 



146 
 

 

 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 
4) называть и  описывать свойства наиболее  распространённых изучаемых искус-

ственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 
5) читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 
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 строчка-

ми; 
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; исполь-
зовать 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 матери-
ала на основе полученных знаний и умений. 

 

К концу обучения в 4 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 искус-
ства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

2) на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зави-
симости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

3) самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 
работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; 
при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
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4) понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные дей-
ствия 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 раз-
личные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять 
детали освоенными ручными строчками; 

6) выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать про-
стейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, 
схему) и выполнять по ней работу; 

7) решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению кон-
струкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изме-
нением функционального назначения изделия; 

8) на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно- кон-
структорские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

9) создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использова-
нием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 
шрифта, выравнивание абзаца); 

10) работать с доступной информацией; работать в программах Word, PowerPoint; 

11) решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замы-
сел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументиро-
ванно представлять продукт проектной деятельности; 

12) осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; пред-
лагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договаривать-
ся; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем про-
цессе. 

9. Адаптированная рабочая программа по учебному предмету  

" Основы религиозных культур и светской этики " 

 

Данная рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерально-
го государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО. 
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся.   

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, 
 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 
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учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 
 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоз-

зренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога 

Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический 
подход, способствующий формированию у младших школьников первоначальных пред-
ставлений о культуре традиционных религий народов России (православия,), российской 
светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязан-
ностях человека и гражданина в Российской Федерации.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 
представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций 
народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осозна-
нию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре 
нашей страны.  

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организа-
цию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслуши-
вать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достиже-
ния поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и 
рефлексии.  

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществля-
ется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена инфор-
мацией, обсуждения разных точек зрения и т п. Предпосылками усвоения младшими 
школьниками содержания курса являются психологические особенности детей, завершаю-
щих обучение в начальной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, приня-
тие авторитета взрослого. 

Психологи подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, способность 
эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на 
доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправед-
ливости, нанесение обид и оскорблений.  Всё это становится предпосылкой к пониманию 

законов существования в социуме и принятию их как руководства к собственному поведе-
нию. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с 
трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому 
особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений соци-
альной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, 
обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного пове-
дения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам ре-
лигиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослу-
жениях, обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки 
России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

Место предмета в учебном плане: 
ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч.). 

 

9.1. Содержание учебного предмета  «Основы религиозных культур и светской 

этики» (модуль «Основы светской этики») 
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Россия — наша Родина.  
Культура и религия. Праздники в религиях мира.  
Представление о светской  этике, об  отечественных  традиционных религиях, их  ро-

ли    в культуре, истории и современности России.  
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их зна-

чения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нрав-
ственности, веры и религии в жизни человека и общества.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосер-
дие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 
разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству.  
 

9.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОС-
НОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального обще-

го образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответ-
ствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценно-
стями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лично-
сти.  

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 
классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

– понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гор-
дости за свою Родину;  

– формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою эт-
ническую и национальную принадлежность;  

– понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
осознавать ценность человеческой жизни;  

– понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 
семьи, общества;  

– осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или 
не исповедовать никакой религии;  

– строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 
умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение независимо 
от принадлежности собеседников к религии или к атеизму;  

– соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 
обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к пред-
ставителям разного вероисповедания;  

– строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повсе-
дневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 
необходимости прийти на помощь;  
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– понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 
стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 
оскорбляющих других людей;  

– понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценно-
стям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуни-
кативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дей-
ствия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты:  
– овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятель-

ности, поиска оптимальных средств их достижения;  
– формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 
наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррек-
тивы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать при-
чины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

– совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуника-
тивных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познаватель-
ных задач;  

– совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления инфор-
мационного поиска для выполнения учебных заданий;  

- овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осо-
знанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

– овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-
сификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуж-
дений, отнесения к известным понятиям;  

– формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возмож-
ность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, 
умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

– совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 
умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распреде-
лении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и по-
ведение окружающих. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  
Базовые логические и исследовательские действия  

– ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мо-
раль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых 
в разных религиях (в пределах изученного); 
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 – использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и свет-
ской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);  

– применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 
анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала;  

– признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 
суждения, приводить убедительные доказательства;  

– выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  
 

Работа с информацией:  
– воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её при-

надлежность к определённой религии и/или к гражданской этике;  
– использовать разные средства для получения информации в соответствии с постав-

ленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео);  
– находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в т.ч. в Интернете (в условиях контролируемого входа);  
– анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность.  
 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
– использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жиз-
ненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета;  

– соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и вы-
сказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом осо-
бенностей участников общения;  

– создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анали-
за и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и свет-
ской этике.  
 

Регулятивные универсальные учебные действия  
Самоорганизация и самоконтроль:  

– 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 жиз-
ни ситуации и способы их предупреждения;  

– проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 
нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способ-
ность к сознательному самоограничению в поведении;  

– анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного от-
ношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

– выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одоб-
рять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 
нечестности, зла;  
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– проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, жела-
ние больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета.  
 

Совместная деятельность:  
– выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 
работе, объективно их оценивать;  

– владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руково-
дить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;  

– готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополни-
тельному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией.  
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы светской этики»  
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы свет-

ской этики» отражают сформированность умений:  
– выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающей действительности;  

– выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-
ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;  

– выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

– рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в рос-
сийском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на россий-
ских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанно-
стях человека и гражданина в России; 

– раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской эти-
ки (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство челове-
ческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, 
патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золо-
тое правило нравственности»;  

– высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 
человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и 
нормы этикета, приводить примеры;  

– первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики;  

– раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 
российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 
гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и куль-
турного наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение чести, 
достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охра-
на окружающей среды;  
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– рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, обще-
ства; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные празд-
ники); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), 
религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 
праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни чело-
века, семьи;  

– раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 
российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на ос-
нове взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забо-
та родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уваже-
ние старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей;  

– распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 
объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законам в рос-
сийском обществе;  

– рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 
предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, чест-
ный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда;  

– рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 
природных достопримечательностях своего региона;  

– раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на при-
мерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории 
России; 

– объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении рос-
сийской государственности;  

– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче-
ского и культурного наследия народов России, российского 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 по-
ступать согласно своей совести;  

– выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отно-
шения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание рос-
сийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), пони-
мание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, люб-
ви к Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества после-
дователей традиционных религий; – называть традиционные религии в России, народы 
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 
буддизм, иудаизм;  

– выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-
ческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 
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10.  Адаптированная рабочая программа по учебному предмету  

«Адаптивная физическая культура» для обучающихся с НОДА  
(вариант 6.2) 

 

Физическая культура  (адаптивная).   
Знания по адаптивной физической культуре 

Программа по адаптивной физической культуре должна содействовать всестороннему 
развитию личности обучающегося, формированию осознанного отношения к своим силам, 
развитию основных физических качеств, компенсацию нарушенных функций организма. 

Методика АФК для обучающихся с НОДА имеет ряд существенных отличий, от об-
щеобразовательной программы физического воспитания. Это обусловлено нарушениями 
развития как физической так психической сферы обучающегося с двигательными наруше-
ниями. Основные подходы к построению и содержанию занятий в рамках уроков по адап-
тивному физическому воспитанию обучающихся нарушением опорно-двигательного аппа-
рата определяются специальными принципами работы с данной категорией обучающихся с 
ОВЗ. 

Специфика и тяжесть двигательных нарушений в сочетании с особенностями психи-
ческого развития и в речи обучающихся с НОДА определяют их особые образовательные 
потребности, а именно потребность: 

- в максимально раннем начале коррекционно-развивающей работы и комплексной 
реабилитации (реабилитации), в том числе с использованием методов физической культуры 

и спорта; 
- в строгой регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций; 
- в индивидуализации образовательного процесса; 
- в обеспечении вспомогательными средствами для облегчения самообслуживания и 

для обучения (инвентарь; специальные держатели, утяжелители для рук, мягкие маты, спе-
циальный адаптированный спортивный инвентарь и др.); 

-   в создании без барьерной архитектурно-планировочной среды; 
- в предоставлении дифференцированной помощи, в том числе в привлечении асси-

стента (для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями); 
- в обеспечении возможности вербальной и невербальной коммуникации (для обу-

чающихся с двигательными нарушениями в сочетании с грубыми нарушениями речи и 
коммуникации). 

При построении программы необходимо учитывать, что обучающиеся с двигательны-
ми нарушениями, часто имеют нарушения осанки и стоп (эквинусную установку стоп и 
др.), при чрезмерных нагрузках или неправильно подобранных упражнениях они подвер-
жены высокому риску ухудшения состояния опорно-двигательной системы. 

 

Цель обучения: 
стремление к нормализации двигательной деятельности, способствующей социальной 

реабилитации (реабилитации) обучающихся, достижению такого уровня развития двига-
тельных навыков, который даст возможность минимально зависеть от посторонней помо-
щи, вести более активный образ жизни, общаться с другими людьми. 
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Задачи образования: 
- обеспечение регулярной адекватной состоянию здоровья физической нагрузки; 

доступного уровня физической активности и поддержание его в течение учебного года; 
- укрепление здоровья, содействие физическому развитию, повышению защитных 

сил организма; 
- обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых 

навыков и умений; 
- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 
- приобретение знаний (определяемых стандартом) в области физической культуры 

и спорта; 
- развитие и совершенствование личностных и эмоционально-волевых качеств 

обучающегося с НОДА; 
- формирование потребности в самостоятельных занятиях физической культурой, 

умения самостоятельно выбирать и выполнять физические упражнения для отдыха, трени-
ровки, повышения работоспособности; 

- развитие социально-коммуникативных умений; 
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; 
- развитие способностей. 
Специфические (коррекционные, компенсаторные, профилактические) задачи адап-

тивной физической культуры при работе с обучающимися с НОДА сохраняются на протя-
жении всего периода обучения в образовательной организации.  

Задачи следующие: 
- коррекция техники основных движений – ходьбы, бега, прыжков, перелезания, ме-

тания, мелкой моторики рук, симметричных и ассиметричных движений и др.; 
- коррекция и развитие координационных способностей – согласованности движе-

ний отдельных звеньев тела при выполнении физических упражнений, ориентировки в про-
странстве, дифференцировки усилий, времени и пространства, расслабления, быстроты реа-
гирования на изменяющиеся условия, равновесия, ритмичности, точности движений, мы-
шечно-суставного чувства, зрительно-моторной координации; 

-  изменение качества движений за счет улучшения согласованности и тренировки 
различных мышечных групп, согласования сокращения и расслабления мышц-антагонистов 
и мышц-синергистов в процессе выполнения мало амплитудных движений; 

-  улучшение пластичности и гибкости; 
-  коррекция и развитие физической подготовленности – мышечной силы, элементар-

ных форм скоростных, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости, подвижности 
в суставах; 

- компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов 
движений за счет сохранных функций в случае невозможности коррекции; 

-  профилактика и коррекция соматических нарушений – нарушений осанки, дыха-
тельной и сердечно-сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика простуд-
ных и инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм; 

-  коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых 
сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; раз-
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витие устойчивости к вестибулярным раздражениям; дифференцировка тактильных ощу-
щений, кожно-кинестетических восприятий и т. д.; 

-  коррекция психических нарушений в процессе деятельности зрительно-предметного 
и зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и вербально-логического 
мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т. д. 

В зависимости от нозологической группы, к которой относятся обучающиеся с НОДА, специ-
фические (коррекционные) задачи дифференцируются. 

 

10.1. Содержание обучения 

Программный материал специальной дисциплины «Адаптивная физическая культура» 
структурирован по тематическим модулям без привязки к годам обучения. Образовательная 
организация по собственному усмотрению распределяет материал по годам и периодам 
обучения. 

Содержание обучения по программе является вариативным, оно может изменяться в 
зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных тяже-
стью и характером имеющихся у них нарушений. При формировании и структурировании 
материала необходимо учитывать нозологию, возраст, степень тяжести двигательного де-
фекта, времени его возникновения, причины и характер протекания заболевания, состояние 
соматического здоровья, уровень физического развития и физической подготовленности 
обучающихся. Все упражнения дифференцируются в зависимости от ведущего двигательно-
го нарушения у обучающихся. 

В каждый урок адаптивного физического воспитания включаются общеразвивающие, 
корригирующие, прикладные упражнения и игры по упрощенным правилам. 

Программа построена по модульному принципу. Содержание курса представлено в 
виде комплекса модулей, количество которых может быть дополнено образовательной ор-
ганизацией – с учётом интересов и способностей обучающихся, запросов их родителей (за-
конных представителей), а также возможностей образовательной организации (в т.ч. с учё-
том особенностей региона, на территории которого расположена образовательная органи-
зация). 

В число модулей, представляющих собой содержательно и организационно завершён-
ные направления образовательно-коррекционной работы на уроках АФК, входят следую-
щие: 

− модуль «Теория и методика физической культуры и спорта», 
− модуль «Гимнастика с элементами акробатики», 
− модуль «Подвижные игры с элементами спортивных игр», 
− модуль «Лёгкая атлетика». 

 

Теоретические знания должны иметь определённую целевую направленность: выра-
батывать у обучающихся умение использовать полученные знания на практике в условиях 
тренировочных занятий и соревновательной деятельности (на уроках АФК). 

Модуль «Теория и методика физической культуры и спорта» 

Предметные результаты изучения модуля должны отражать знания: 

 о месте и роли физической культуры  и спорта в современном обществе; 
 об истории развития видов спорта; 
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 о необходимых сведениях о строении и функциях организма человека; 
 о гигиенических знаниях, умениях и навыках; 

 о требованиях к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 
 о требованиях техники безопасности при занятиях спортом и на уроках АФК. 

Модуль «Гимнастика с элементами акробатики» 

Предметные результаты изучения модуля должны отражать сформированность 

умений: 
 соблюдать правила  безопасности  при выполнении гимнастических и акробатических  

упражнений; 
 выполнять физическую страховку с преподавателем; 
 выполнять строевые действия в шеренге и колонне; 
 выполнять акробатические упражнения и комбинации (дифференцированно в за-

висимости от двигательных возможностей); 
 выполнять гимнастические упражнения и комбинации (дифференцированно в зави-

симости от двигательных возможностей); 
 выполнять упражнения в равновесии (специально подобранные упражнения с уче-

том нарушения); 
 преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, пере-

ползания (дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей); 
 выбирать для самостоятельных занятий современные фитнес – программы (на уро-

ке АФК), с учетом индивидуальных потребностей и возможностей здоровья. 

 

Модуль «Подвижные игры с элементами спортивных игр» 

Предметные результаты изучения модуля должны отражать сформированность 

умений: 
 соблюдать правила безопасности при занятиях спортивными играми; 
 выполнять технические элементы игровых видов спорта: ловлю, передачи, ведение, 

броски, подачи, удары по мячу, остановки мяча, применять их в игровой и соревнователь-
ной деятельности; 

 выполнять тактические действия игровых видов спорта: индивидуальные, группо-
вые и командные действия в защите и нападении, применять их в игровой и соревнователь-
ной деятельности; 

 осуществлять судейство соревнований в избранном виде спорта. 
 

Модуль «Легкая атлетика» 

Предметные результаты изучения модуля должны отражать сформированность 

умений: 
 соблюдать правила безопасности при выполнении легкоатлетических упражнений; 
 выполнять бег на короткие, средние и длинные дистанции, участвовать в гонках на 

колясках (дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей); 
 выполнять прыжки в длину и высоту (дифференцированно в зависимости от 

двигательных возможностей и характера имеющихся нарушений); 
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 выполнять метания малого мяча на дальность; 
 преодолевать препятствия, используя практико-ориентированные способы пе-

редвижения (дифференцированно в зависимости от двигательных возможностей). 
 

10.2. Планируемые результаты освоения программы  
Личностные результаты: 
знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и  традиционных ценностей многонаци-

онального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
формирование ответственного отношения к учению, готовности и   

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-
вое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-
му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-
ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-
дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-
жающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия включают:  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-
дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-
тельной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и суще-
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ствующих возможностей; 
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-
ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-
татов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-
троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;    

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющей-
ся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-
та/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками процесса деятельности 
и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получе-
ния улучшенных характеристик продукта; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-
метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-
стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повы-
шения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 
Умение определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, самостоятель-

но выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно -

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-
дуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

-   подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 

-   выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему 

-   выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, срав-
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нивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
-   выделять явление из общего ряда других явлений; 
-   определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причи-
ной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

-   вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
-  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-
ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-
ществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-
лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-
решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-
гументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 
- определять возможные роли в совместной деятельности; 
- играть определенную роль в совместной деятельности; 
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-
лентных замен); 

-   критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-
бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-   предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую 

точку зрения в дискуссии; 
-  устранять в рамках диалога  разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
 

Предметные результаты 

1. К концу обучения на уровне начального общего образования (в 1доп.- 4 классах) обуча-
ющийся научится: 

понимать роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-
честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивиду-
ального здоровья; 
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овладеют системой знаний о физическом совершенствовании человека; 
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоя-

тельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоро-
вительной, тренировочной, возможностей и особенностей организма, планировать содер-
жание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

приобретению опыта организации самостоятельных систематических занятий физиче-
ской культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 
оказывать первую помощь при лёгких травмах; приобретут опыт совместной деятельности 
в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и до-
суга; 

вести наблюдение за динамикой развития своих физических возможностей посред-
ством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, опреде-
лять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 
разной целевой ориентацией; 

выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 
упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоро-
вья и режим учебной деятельности; 

овладевать основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями 
из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и со-
ревновательной деятельности. 

  

Предметные результаты освоения программного материала каждым обучающимся 
оцениваются индивидуально с учетом его физических особенностей и имеющихся двига-
тельных ограничений. 

 

2. Обучающийся получит дополнительные знания  по адаптивной физической культу-
ре: 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий фи-
зическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Правила личной гигиены.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-
тие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. 
Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических  качеств. Характери-
стика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равнове-
сия.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 
проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр.  
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Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 
для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 
осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 
упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Гимнастика.  
Организующие команды и приемы. Простейшие виды построений. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом 
учителя.  

  Упражнения   без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимна-
стические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи).  

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с 
разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности).  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания.  
Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление поло-

сы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 
наклонной гимнастической скамейке.  

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 
правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет 
(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты,  гимнастический   «ко-
зел», «конь» и т.д.).  

Легкая атлетика.  

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход за-
ла за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления дви-
жения, из разных исходных  положений; челночный бег; высокий старт с    последующим 
ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвиже-
нием; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  
Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность.  
Подвижные игры и элементы спортивных игр  

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на ко-
ординацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 
на выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  
Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и 
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ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на матери-
але баскетбола. Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и 
сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу).61  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры 
на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов.  
Коррекционно-развивающие   игры:   «Порядок   и   беспорядок»,   «Узнай,  где   зво-

нили», «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 мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по 

кругу», «Не урони мяч».  
 

3. Адаптивная физическая реабилитация.       

Общеразвивающие упражнения 

 

На материале гимнастики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в 

приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнасти-
ческой палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 
Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; иг-
ры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лѐжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую. 
Упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по наме-
ченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон-
троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 
Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодо-

ление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с 

песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера 
(парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски 
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в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворо-
тами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, че-
редующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по-
вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изме-
няющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 
бег. 

Развитие силовых способностей: 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) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 
сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (пра-
вым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки 
по разметкам в полуприседе и приседе. 

 

 

 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  
с нарушением опорно-двигательного аппарата   

на уровне начального общего образования 

 

Программа формирования УУД обучающихся с НОДА на уровне начального общего 
образования должна содержать: 

-- описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на уровне 
начального общего образования; 

-- связь УУД с содержанием учебных предметов; 
-- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД обучающихся; 
-- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком- 

муникативных УУД; 
-- описание преемственности программы формирования УУД при переходе от до-

школьного к начальному общему образованию. 
 

Сформированность УУД у обучающихся с НОДА на уровне начального общего об-
разования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

 

2.2.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред-
ставлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 
навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 
процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную пози-
цию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть го-
товым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 
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Происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 
знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от осво-
ения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 
сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 
знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот 
переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, отражают следующие целевые 
установки системы начального общего образования: 
формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ-
ственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-
стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

уважения к окружающим; 

умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение 

и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принци-
пов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как ре-
гуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-
нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти- 

вов познания и творчества; 
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке); 
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 
её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-
товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать;  

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 
формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
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преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 
труда других людей. 
 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обуче-
ния и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе фор-
мирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными тре-
бованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 
Это человек: 

любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться; 
любящий родной край и свою страну; 
уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко-
лой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 
умеющий высказать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-
щих. 

 

2.2.2. Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 
действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); 
развитие знаково-символических действий - замещения, моделирования и преобразования 
модели - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможно-
стей каждого обучающегося с НОДА. 

Литературное чтение. Формирование всех видов УУД: личностных, коммуникатив-
ных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сфе-
ры и коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого обучающегося с НОДА. 
Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических; формирование учебных действий планирования последова-
тельности шагов при решении задач; различение способа и результата действия; использо-
вание знаково-символических средств моделирования математической ситуации; формиро-
вание общего приема решения задач как УУД - с учетом индивидуальных особенностей 
психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к 

игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, 
инициативным поведением и активным взаимодействием. 
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Технология. Становится опорным предметом для формирования системы УУД в 
начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и 
ставить задачи, добиваться достижения результата) - с учетом индивидуальных особенно-
стей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Программа формирования УУД самостоятельно разрабатывается образовательной ор-
ганизацией на основе программы, разработанной для образовательной организации, с уче-
том специфики образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА. 
 

2.2.3. Характеристика универсальных учебных действий 

при получении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эф-
фективности образования, гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность 
их самостоятельного продвижения в изучаемой области, существенное повышение их мо-
тивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, особенности целепо-
лагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 
которых является одной из составляющих успешности обучения в школе. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность 
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного при-
своения нового социального опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех ком-
понентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учеб-
ную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование ма-
териала, контроль и оценка). 

Функции универсальных учебных действий: 
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спосо-
бы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на ос-
нове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-
метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личност-
ного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 
всех уровней образовательной деятельности. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий выделяются четыре блока: 
-   личностный,  

-   регулятивный (включающий также действия саморегуляции),  

-   познавательный,  
-  коммуникативный. 
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно - смысло-
вую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отно-
шениях. 

Применительно к учебной деятельности выделяются три вида личностных действий:  
1) личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
2) смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной де-

ятельности и её мотивом между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради 
чего она осуществляется;  

3) нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержа-
ния (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся орга-
низацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учё-
том конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эта-
лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — 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; 

- оценка — 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; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достиже-
ния цели. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических 

и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 
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задач в зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимо-

сти от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально 
-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знако-
во-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна-
ково- символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование.  
К постановке и решению проблемы относятся:- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-
ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 
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с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической форма-
ми речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, со-
временных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий осуществляется в рамках норма-
тивно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 
задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определя-
ет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий. 

 

2.2.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий 

Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи форми-
рования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий» раскрывает механизмы реализации программы в практической дея-
тельности учителя начальных классов. 

В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии группами плани-
руемых результатов: 

1. типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий; 
2. типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать способы органи-

зации деятельности обучающихся - учебной деятельности, учебного сотрудничества и про-
ектной деятельности, наряду с этим типовые задачи должны обеспечить обучающимся 
освоение продуктивных способов работы с текстом и использования информационно-

коммуникационных технологий. 
Возможно выделить два подхода к определению понятия «типовые задачи форми-

рования универсальных учебных действий»: 
1. типовые задачи – это отдельные задания, которые можно использовать в образова-

тельной деятельности для формирования отдельных учебных действий; 

2. типовые задачи – это системообразующий компонент программы, характеризу-
ющий способы деятельности учителя,  обеспечивающие достижение обучающимися мета-
предметных результатов. 

 

Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно – познава-
тельные и учебно – практические задачи, приемы, образовательные  технологии, информа-
ционно– коммуникационные технологии), обеспечивающие формирование у учащихся 
универсальных учебных действий. 

Распределение типовых задач внутри предмета / курса внеурочной деятельности 
обеспечивает планомерное формирование регулятивных, коммуникативных и познаватель-
ных универсальных учебных действий в течение учебного года. 

Системно–деятельностный подход предполагает, что учащиеся с первого класса 
включаются во все перечисленные виды деятельности, поэтому применение типовых задач 
осуществляется с первого по четвертый класс, усложняется лишь содержание предметного 
материала. 
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Достижение метапредметных планируемых результатов обеспечивается систематиче-
ским использованием на всех уроках и курсах внеурочной деятельности типовых задач 
формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 
действий. 

В плане работы МО учителей начальной школы включено изучение перечня типовых 
задач с целью применения типовых задач в урочной и внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

 

Цель и задачи программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы осуществляется на основе рекомендаций психоло-
го-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам 
комплексного обследования.  

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 
сопровождения обучающегося с НОДА. 

Цель программы коррекционной работы:  

создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения процесса 
освоения АОП НОО обучающимися с НОДА, позволяющего учитывать их особые образо-
вательные потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированно-
го подхода в образовательном процессе. 

 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с НОДА. 

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие жизненной 
компетенции обучающегося с НОДА. 

Задачи программы коррекционной работы: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обуслов-

ленных недостатками в их развитии; 
- организация специальных условий образования в соответствии с особенностями 

обучающихся с НОДА; 
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом особенностей их психофизическо-
го развития и индивидуальных возможностей; 

- оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной общеобра-
зовательной программой начального общего образования, в том числе организация индиви-
дуальных и фронтальных занятий по развитию обучающихся с НОДА; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции обучающихся с НОДА; 
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-  оказание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного разви-
тия, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с 
учетом возможностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося с 
НОДА; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-
ставителям) обучающихся с НОДА. 

Направления программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) вклю-
чает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

1. мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для удовлетворе-
ния особых образовательных потребностей и условий обучения обучающихся с НОДА; 

2. коррекционные мероприятия, обеспечивающие обучающимся с НОДА удовлетво-
рение особых образовательных потребностей, их интеграцию (инклюзию) в образователь-
ной организации и освоение ими АООП НОО: 

- коррекционные занятия с педагогом-психологом; 
- консультации социального педагога по запросам родителей; 
- консультации учителя - логопеда по запросам родителей 

Принципы программы коррекционной работы: 
- соблюдение интересов обучающихся с НОДА; 
- создание в образовательной организации условий для реализации их возможностей 

и 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 формирования 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 особы-
ми образовательными потребностями; 

- реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в образо-
вательно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к адап-
тации и интеграции в обществе, развития их самостоятельности при решении жизненных 
задач; 

- обеспечение развития обучающихся с НОДА с учетом их индивидуальных особен-
ностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных компетенций 
при взаимодействии с другими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и 

полезной всем ее участникам. 
Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся: 
- проведение психолого-педагогического обследования детей при поступлении в об-

разовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых образователь-
ных потребностей, 
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- составление программы индивидуального маршрута с учетом фактического уровня 

развития, индивидуальных особенностей; 
- учёт рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих инди-

видуальные особенности обучающихся; 
- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося с НОДА; 
- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых результа-

тов коррекционно-развивающей работы. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА п р о в о д и т с я  в 
соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в 
иной организации (Центр психолого-педагогической-коррекции и реабилитации, ПМПК). 

 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с НОДА содержания ФАОП 
НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровожде-
ние, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответ-
ствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений. 
В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии 

с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с НОДА направляется на ком-
плексное обследование в ПМПК с целью выработки решения о перспективах его дальней-
шего обучения. 

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся реализуются в соот-
ветствии с медицинскими рекомендациями учителями адаптивной физической культуры и 
инструкторами ЛФК. 

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуры и ЛФК обеспечивают 
коррекцию с учетом индивидуальных двигательных особенностей обучающихся. 
 

Программа коррекционной работы содержит: 
1. перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих  

удовлетворение  особых  образовательных  потребностей обучающихся с НОДА и осво-
ение ими адаптированной основной образовательной программы общего образования; 

2. систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучаю-
щихся с НОДА в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование обучающихся с целью  выявления их особых образователь-
ных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освое-
нии адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования; 

3. механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 
образовательной организации и других организаций, специализирующихся в области семьи 
и других институтов; 

4. планируемые результаты коррекционной работы. 
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Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и 
групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррек-
ции, а также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в 
пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. Чем 
сложнее нарушение развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие 
занятия. 
 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 
педагогическим работником, педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-

логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении индивиду-
альных особенностей обучающегося принимаются во внимание следующие показатели: 
психофизическое состояние и развитие, особенности и уровень развития познавательной 
сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются ин-
дивидуальные особенности каждого обучающегося. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: ло-
гопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию ко-
гнитивных функций и обеспечивают коррекцию и компенсацию нарушений мелкой мото-
рики. 

У большинства обучающихся с НОДА наблюдается выраженная дисгармония в спо-
собностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и даже высоких) по-
казателях усвоения одних учебных предметов они могут испытывать значительные затруд-
нения при обучении другим предметам. Это связано и с направленностью личности обуча-
ющегося, но чаще - со спецификой познавательной деятельности, обусловленной пораже-
нием ЦНС. Для данной категории обучающихся характерно сочетание нескольких наруше-
ний (ДЦП в сочетании с сенсорными нарушениями, различными неврологическими син-
дромами). В связи с этим должны проводиться индивидуально-групповые занятия предмет-
ной направленности с обучающимися, нуждающимися в особых условиях обучения в соот-
ветствии с темпом и уровнем усвоения образовательной программы для более эффективно-
го обучения. 

 

Система психолого-педагогического сопровождения ребенка с НОДА осуществляется 
при наличии команды специалистов сопровождения, объединенных в психолого-медико- 

педагогический консилиум школы (сокращенно ПМПк). 
В состав специалистов ПМПк МОУ СШ № 43 кроме специалиста, организующего и 

координирующего всю работу по сопровождению и реализации прописанного ПМПК обра-
зовательного маршрута, психолога, логопеда входят специалисты, непосредственно рабо-
тающие с ребенком — воспитатели и учителя, специалист сопровождения (тьютор – при 
наличии), социальный педагог, педагог группы продленного дня, педагоги дополнительно-
го образования, фельдшер. Председателем ПМПк в настоящее время является заместитель 
директора по УВР, но может быть и руководитель службы психолого-педагогического со-
провождения или иной администратор. 
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К основным задачам консилиума относятся следующие: 

— определение тактики и конкретных технологий коррекционно-развивающей работы 
специалистов, включая режимные моменты оказания специализированной помощи ребенку 

с НОДА, и необходимость проведения тех организационных мероприятий, которые будут 
способствовать адаптации включенного ребенка в детской среде и образовательном учре-
ждении в целом; 

— реализация и динамическая оценка эффективности предпринимаемых мероприятий в 
первую очередь по отношению к процессам социальной и образовательной адаптации ребен-
ка, его истинному включению в среду сверстников и детское сообщество в целом; 

— экспертные задачи по изменению образовательной траектории включенного ребенка 

в самом ОУ, (при согласии родителей) (например, изменение соотношения индивидуаль-
ных и групповых форм работы с ребенком, время пребывания ребенка в среде обычных 

сверстников и т. п.); 
— задачи по координации взаимодействия специалистов по оказанию дополнительной 

специализированной помощи детям. 
 

Деятельность ПМПконсилиума состоит из следующих этапов: 
— предварительный этап: анализ ресурсов специалистов ОУ, анализ рекомендаций и 

условий  включения ребенка, анализ  документов и  определение последовательности 
«прохождения» специалистов; 

— первый этап: обследование ребенка профильными специалистами. Составление ин-
дивидуальных заключений всеми специалистами консилиума; 

— второй этап: коллегиальное обсуждение специалистами полученных результатов 
обследования. Координация и согласованность взаимодействия специалистов. Определение 
тактики сопровождения ребенка в инклюзивном пространстве ОУ; 

— третий этап: реализация решений консилиума ОУ силами специалистов ОУ 

— завершающий этап: итоговое обследование ребенка. 
 

На основании предъявленных документов разрабатывается компонент адаптирован-
ной образовательной программы — комплексный маршрут психолого-педагогического со-
провождения ребенка с НОДА. 
Такой маршрут  заполняют,  как  правило, все специалисты, занятия с которыми ре-
комендованы ребенку. В результате создается целостная картина развития ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План реализации программы 

Содержание работы Организационная деятельность 
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I этап. Подготовительный 

- подбор методов изучения личности 
- подбор методик изучения психологических 
особенностей 
- подбор методик для определения уровня обу-
ченности, обучаемости, воспитанности, воспи-
туемости 
- подбор методик изучения семьи обучающихся 
- методическая и практическая подготовка пе-
дагогических кадров 

- изучение состояние вопроса   
- предварительное планирование 
- разработка и отбор оптимального содержания, 
методов и форм предстоящей деятельности 
- обеспечение условий предстоящей деятельно-
сти 
- подбор людей и распределение конкретных 
участников работы 

- постановка задач перед исполнителями и со-
здание настроя на работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 
- проведение бесед, тестирования, ан-
кетирования, экспертных оценок, наблюдения, 
логопедического обследования изучение лич-
ных дел учащихся 
- изучение листа здоровья учащихся 

- консультация врачей и других специалистов 
посещение семей учащихся 

- консультативная помощь в процессе сбора 
информации 
- контроль за сбором информации на входе в 
коррекционно-развивающую деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) Консилиум 
(первичный) 
- уточнение полученной информации определе-
ние особенностей развития 
учащегося 
- выделение группы контроля за учебно- позна-
вательной деятельностью, группы контроля за 
поведением, группы контроля за семьей учаще-
гося, профиля личностного развития 

- выработка рекомендаций по организации 
учебно-воспитательного процесса 

- анализ результатов психолого- 
педагогического обследования на входе в кор-
рекционно-развивающую работу 
- анализ состояния здоровья обучающихся пла-
нирование коррекционно-развивающей 
деятельности 

 

 

 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

- включение коррекционно-развивающих целей 
в учебно-воспитательное планирование, привле-
чение к работе других специалистов 
- проведение занятий психологом, логопедами, 
педагогами 
- проведение игр и упражнений педагогами 

- работа с родителями 

помощь  в процессе реализации 
коррекционно-развивающей работы контроль
 за проведением коррекционно- 
развивающей работы 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 
- проведение бесед, тестирования, 
анкетирования, экспертных оценок, наблюдения, 
логопедического обследования 

- консультативная помощь в процессе сбора 
информации  
- контроль за сбором информации на выходе в 
коррекционно-развивающую деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 
Консилиум (плановый) 
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- уточнение полученной информации оценка ди-
намики развития: 
«+» результат – завершение работы  
«-» результат – корректировка деятельности, 
возврат на II – VI этап 

- анализ хода и результатов коррекционно- 
развивающей работы 
- подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах).  
Консилиум (заключительный). 
- отбор оптимальных форм, методов, средств, 
способов, приемов взаимодействия 
педагогов с учащимися, родителями  
- повышение профессиональной подготовки 
педагогов 
- перспективное планирование 

- обобщение опыта работы  
- подведение итогов 
- планирование дальнейшей коррекционной ра-
боты 

 

Коррекционная работа с обучающимися с НОДА осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса: 

— через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упро-
щенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индиви-
дуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия 
ритмикой); 

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обуча-
ющихся. 

Направления работы 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 
обучающихся с НОДА с целью создания благоприятных условий для овладения ими со-
держанием АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
— психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления 

их особых образовательных потребностей: 
— развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении со-

держанием образования и потенциальных возможностей; 
— развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
— выявление возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 
— определение социальной ситуации развития и условий семейного вос-

питания обучающегося; 
— мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП НОО; 
— анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки кор-

рекционных мероприятий. 
2.Коррекционно-развивающая работа включает: 

— составление комплексного маршрута психолого-педагогического сопровождения 
обучающегося с НОДА (совместно с педагогами); 

— формирование в классе психологического климата, комфортного для всех обучаю-
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щихся; 
— организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познаватель-

ных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 
— разработку оптимальных для развития обучающихся с НОДА групповых и инди-

видуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответ-
ствии с их особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 
по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 
его поведения; 

— социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
обучающихся с НОДА в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работаю-
щих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обуча-
ющихся с НОДА. 

Консультативная работа включает: 
— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучаю-
щихся; 

— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспи-
тания и оказания возможной помощи обучающимся в освоении общеобразовательной про-
граммы. 
4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснитель-
ной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенно-
стями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с НОДА, взаимодей-
ствия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 
Информационно-просветительская работа включает: 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъясне-
нию индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

— оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 
— психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элемен-

тарной психолого-психологической компетентности. 
 

Содержание работы 

Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает в себя взаимо-
связанные направления. Данные направления отражают основное содержание деятельности 
специалистов образовательного учреждения в области коррекционной педагогики и психо-
логии: 
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Субъекты реализации 
коррекционной 
работы в школе 

 
Содержание деятельности специалистов 

Куратор по КР, 
председатель ПМПк 

- курирует работу по реализации программы; 
- руководит работой ПМПк; 
- взаимодействует с ДОУ, ПМПК, лечебными учреждениями; 
- осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями 
детей; 

Классный руководитель - является связующим звеном в комплексной группе специалистов по ор-
ганизации коррекционной работы с учащимися; 
- делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию 
о ребенке; 
- осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое 
сопровождение); 
- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- развивающего 
воспитания и обучения; 

Социальный педагог - изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 
- осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися; 
- взаимодействие  с  семьей обучающихся, с лечебными учреждениями; 

Педагог-психолог - изучает личность учащегося и коллектива класса; 
- анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 
- выявляет дезадаптированных учащихся; 
- изучает взаимоотношения младших школьников  со взрослыми и сверст-
никами; 
- подбирает пакет диагностических методик для организации профилак-
тической и коррекционной работы; 
- выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 
- осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней учащих-
ся и консультативную помощь семье в вопросах коррекционно- разви-
вающего воспитания и обучения; 

Учитель-логопед - исследует речевое развитие учащихся; 
- организует логопедическое сопровождение учащихся; 

Педагог дополнительно-
го образования 

- изучает интересы учащихся; 
- создает условия для их реализации; 
- развивает творческие возможности личности; 
- решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

 

Взаимодействие специалистов МОУ СШ № 43 предусматривает: 
-  многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с НОДА; 
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающего-

ся с НОДА, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психиче-
ского развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с НОДА. 
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Взаимодействие специалистов МОУ СШ № 43 

Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый 
результат 

Диагностическая работа 

Входящая психолого-

медико-педагогическая 
диагностика 

- куратор по КР 

- педагог-психолог 

- учитель-логопед 

- соц. педагог 

- анализ документов 
ПМПК, ИПР (при 
наличии) и  медицин-
ских карт;  
- проведение входных 
диагностик. 

- выявление причин и 
характера затруднений 

в освоении учащимися 
АООП ФГОС НОО для 

детей с НОДА;  
- комплектование групп; 

- планирование коррек-
ционной работы  

Коррекционно-развивающая деятельность 

Выбор оптимальных 
для развития ребёнка 
с НОДА методик, 
методов и приёмов 
коррекционно- раз-
вивающего обучения 

- куратор по КР, 
- педагог-психолог, 
- учитель-логопед, 
- тьютор (при нали-

чии), 
- учитель, 
- воспитатель, 
- учитель ритмики, 
- учитель ФК, 
-учитель АЯ, 
-учитель ИЗО и 
технологии, 
- соц. педагог 

приказы, протоколы 
школьного ПМПк, 
рабочие программы, 
планы коррекцион-
ных занятий 

- фиксирование запла-
нированных и прове-
денных коррекционно- 

развивающих занятий 
в журнале; 
- заключение догово-
ров с внешними парт-
нерами о психолого-

медико-педагогичес-

ком сопровождении 

детей с НОДА;  
- организация системы 

комплексного психо-
лого-медико- педаго-
гического сопровож-
дения учащихся с 

НОДА в МОУ СШ № 
43 

Организация и про-
ведение специали-
стами групповых   и 
индивидуальных 
коррекционно- раз-
вивающих занятий, 
направленных на 
преодоление пробе-
лов в развитии и 
трудностей  в обуче-
нии 

- педагог-психолог, 
- учитель-логопед, 
- соц. педагог, 
- учитель ритмики 

- заседания ПМПк; 
- индивидуальные и 
групповые коррек-
ционно- развиваю-
щие занятия 

- выполнение рекомен-
даций ПМПК, ПМПк; 
- реализация и коррек-
тировка рабочих про-
грамм, индивидуаль-
ных планов КР работы 

Системное воздей-
ствие на учебно- по-
знавательную дея-

- куратор по КР,  
- педагог-психолог, 
- учитель-логопед, 

- мониторинг разви-
тия учащихся;  
- план мероприятий 

- целенаправленное 
воздействие педагогов 
и специалистов на 
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тельность учащихся 

с НОДА в ходе обра-
зовательного процес-
са 

- учитель, 
- соц.педагог, 
- тьютор (при нали-
чии), 
-кл. руководитель, 
- воспитатель 

по сохранению и 
укреплению здоро-
вья обучающихся  с 
НОДА; 
- реализация про-
граммы формирова-
ния культуры здо-
рового и  безопасно-
го образа жизни как 
части АООП ФГОС 
НОО для детей с 
НОДА 

формирование УУД и 
коррекцию отклоне-
ний   в развитии;  
- использование спе-
циальных рабочих 
образовательных про-
грамм и методов 
обучения и воспита-
ния, учебников, учеб-
ных пособий и дидак-
тических материалов, 
технических средств 

обучения коллектив-
ного и индивидуаль-
ного пользования 

Развитие эмоцио-
нально-волевой и 

личностной сферы 
ребенка и психокор-
рекция его поведе-
ния 

- педагог- психо-
лог;  
- учитель-логопед; 
- соц. педагог; 
- кл. руководитель;  
- воспитатель 

- программа курсов 
внеурочной деятель-
ности; 
- план работы с 
родителями; 
- план индивидуаль-
ной воспитательной 
работы с учащимся 

- выявление и анализ 
факторов, влияющих 
на состояние и 
обучение  ребенка: 
взаимоотношения  с 
окружающими, дет-
ско-родительские от-
ношения,   уровень 

учебной мотивации 

Социальная  защита 
ребенка в случаях 
неблагоприятных 
условий жизни 

- соц. педагог; 
- тьютор (при нали-
чии); 
- учитель 

- рекомендации спе-
циалистов служб со-
провождения; 
- индивидуальная 
работа с ребенком и 
семьей в соответ-
ствии с планом ме-
роприятий; 
- организация взаи-
модействия школы 

с внешними соци-
альными партнерами 

по вопросам соц. за-
щиты 

- учет выявленных 

особенностей откло-
няющегося развития 

ребенка и  определе-
ние путей развития с 

помощью которых их 

можно скомпенсиро-
вать  в специально со-
зданных   условиях 
обучения 

Консультативная деятельность 

Консультативная по-
мощь учителям и 
воспитателям в орга-
низации коррекци-
онно- развивающей 

- куратор по КР, 
- педагог-психолог, 
- учитель, 
- логопед, 
- соц. педагог 

- заседания ПМПк; 
- педагогические со-
веты; 
- индивидуальные и 
групповые консуль-

- выработка совмест-
ных рекомендаций по 
направлениям работы 
с обучающимися  с 
НОДА;  
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работы с обучаю-
щихся с НОДА 

тации специалистов 

для педагогов 

- создание условий 
для освоения АООП 
НОО 

Консультативная по-
мощь семье  в вопро-
сах воспитания и 
обучения ребенка с 
НОДА 

- куратор по КР, 
- педагог-психолог, 
- учитель-логопед. 
- соц. педагог, 
- классный руково-
дитель 

 

- собрания; 
- консультации; 
- индивидуальная 
работа; 
- круглые столы 

- выработка совмест-
ных рекомендаций по 
направлениям работы 
с обучающимися  с 
НОДА;  

- создание условий 
для освоения АООП 
НОО 

Информационно-просветительская деятельность 

Просветительская 

деятельность по 

разъяснению инди-
видуальных особен-
ностей детей с НО-
ДА 

- куратор по КР, 
- тьютор, 
- педагог-психолог, 
- учитель-логопед, 
- учитель, 
- соц. педагог, 

- лекции; 
- беседы; 
- круглые столы; 
- тренинги; 
- памятки, буклеты 

 

- целенаправленная 

разъяснительная работа 
со всеми участниками 
образовательного про-
цесса  с целью повыше-
ния компетенции в 
вопросах коррекции и 
развития  детей  с 

НОДА 

 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозна-
чить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с социальными партнерами школы. 

Социальное партнёрство включает: 
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопро-

сам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с НОДА; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 
 

 

Планируемые результаты реализации программы  

коррекционной   работы  

 
Оценка результатов коррекционной работы будет производиться по результатам ито-

говой аттестации обучающихся, психологического исследования, С занесением данных в 
комплексный маршрут психолого-педагогического сопровождения учащегося, речевую кар-
ту, а также по степени участия детей с ОВЗ в общественной и внеклассной деятельно-
сти. 

Результатом реализации программы должно стать создание комфортной развивающей 
образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
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особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизи-
ческого развития учащихся с НОДА на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию де-
тей с НОДА; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечива-
ющей его качество, доступность и открытость для учащихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО.  

 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 
1. Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. Учебные занятия проходят в одну смену. Основной формой организации учебного 
процесса является  классно-урочная  система.  Расписание  уроков  составляется  

учетом требований СанПиН. Все учащиеся обеспечиваются 2-х разовым сбалансирован-
ным бесплатным горячим питанием (для групп продленного дня – 3-е питание за родитель-
скую плату). Во второй половине дня для учащихся 1-4 классов организованы группы про-
дленного дня. Проводятся: самоподготовка, занятия в кружках дополнительного образова-
ния, индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, осуществляемые 
учителями, воспитателями, учителями-логопедами, педагогом-психологом, внеклассные 
меро коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с НОДА достига-
ется благодаря использованию на уроках и во внеурочной деятельности различных педаго-
гических технологий: коррекционно-развивающих, информационно-коммуникационных, 
проблемного обучения, проектной деятельности, помогающих учащимся в получении 

начального общего образования; 
МОУ СШ № 43 имеет возможность обеспечивать индивидуальное обучение на дому с 

учащимися по заключению врачебной комиссии (ВК). Содержание образования определя-
ется для детей с НОДА исходя из особенностей психофизического развития и индивиду-
альных возможностей учащихся. Социализация обучающихся обеспечивается через участие 
во внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных коррекционных занятий; 

МОУ СШ № 43 имеет возможность обеспечить обучение учащихся, находящимися на 
индивидуальном обучении и имеющими инвалидность; 

здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены соблюде-
нием охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе: 

— составление расписания с учетом умственной работоспособности обучающихся, 
— организация динамических пауз во время образовательного процесса, соблюдение 

режимных моментов, 
— организация прогулок для учащихся, посещающих группу продленного дня 

(ГПД), 
— проведение индивидуальных коррекционных занятий с обучающимися как в пер-

вой, так и во второй половине учебного дня, 
— профилактическая работа проводится медицинскими работниками и педагогами: 
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профилактика заболеваемости, спортивные мероприятия, работа кружков спор-
тивно-оздоровительного направления. 

2. Программно-методическое  обеспечение: 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются, ком-

пьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной дея-
тельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

3. Кадровое обеспечение: 
Образовательное учреждение обеспечено специалистами: учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог, фельдшер. 
4. Материально-техническое обеспечение: 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную коррек-
ционно-развивающую среду образовательного учреждения: совмещенный кабинет педаго-
га-психолога и логопеда, медицинский и прививочный кабинеты, столовая, спортивный зал, 
зал хореографии, спортивные площадки. 
5. Информационное  обеспечение: 

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает возмож-
ность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно - мето-
дическим фондам и базам данных, системным источникам информации, наличие методиче-
ских пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а так же учебно-наглядных по-
собий и т.д. 

В каждом классе имеются мультимедийные комплексы (ноутбук, проектор, экран). 
У школы есть внешний ресурс - официальный сайт. Также информацию родители по-

лучают с площадки Дневник. Ру. Сайты активно используются для привлечения родителей 
к интересам детей, школы, общей организации образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 
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3.1. Федеральный учебный план начального общего образования  
обучающихся с НОДА 

 

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (далее – учеб-
ный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, опреде-
ляет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, со-
став и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельно-
сти по классам (годам обучения). 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования детей с НОДА определяется образовательной ор-
ганизацией. 

 

Федеральный учебный план для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) фиксирует об-
щий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 
их освоение по классам и учебным предметам.  

Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при раз-
работке содержания образования, требований к его усвоению и организации образователь-
ного процесса, а также выступает в качестве одного из главных механизмов его реализации.  

Федеральный учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требова-
ний ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Са-
нитарно-эпидемиологическими требованиями.  

В федеральном учебном плане представлены предметные области и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой пред-
метной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образователь-
ных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая об-
ласть включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизиче-
ского развития обучающихся.  

 

Федеральный учебный план для обучающихся с НОДА состоит из двух частей - обя-
зательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-
ных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образова-
тельную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес-
печивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-
культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
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- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-
мальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 
плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных по-
требностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или фи-
зическом развитии; 

- учебные занятия для изучения отдельных учебных предметов; 
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА. 

 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организу-
ется по направлениям развития личности (духовно- нравственное, социальное, общеинтел-
лектуальное, общекультурное, адаптивно-спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемле-
мой частью образовательного процесса в образовательной организации. Образовательные 
организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие. Одно из направлений внеурочной деятельности - проведение 
коррекционно-развивающих занятий, которые являются обязательными для обучающихся с 
НОДА. 

 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 
предметы (занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррек-
ции), включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обучающими-
ся. При выстраивании данных курсов учитываются особенности обучающегося с НОДА и 
заключение ПМПК. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента учащих-
ся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, созда-
ние компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. 

 

Большинство учащихся с НОДА имеет низкий уровень сформированности двигатель-
ных функций. Навыки самообслуживания не сформированы или сформированы частично, 
что существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, трудовыми 
навыками. В связи с этим рекомендуется организация занятий по формированию навыков 
самообслуживания и ручной умелости в рамках внеурочной деятельности. 

При организации групповых занятий учебные группы комплектуются с учетом одно-
родности и выраженности речевых, двигательных и других нарушений. Продолжитель-
ность групповых и индивидуальных занятий до 25 - 30 минут. 
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Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятиднев-
ная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучаю-
щихся с НОДА. Обучение проходит в одну (первую)  смену.  

 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 6.2) обучающимися с НОДА составляют 5 лет.  
 

Учебный план начального общего образования 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) 

(вариант 2) 

 

 
Предметные области 

 

 
Учебные предметы 

Количество часов в год  

 
Всего 

1 
подг. 

1 
 

2 3 4 

2024-
2025 
уч.г. 

2025-
2026 
уч.г. 

2026-
2027 
уч.г. 

2027-
2028 
уч.г. 

2028-
2029 
уч.г. 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 
Литературное чтен. 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 1 1 2 2 2 8 

Основы религиоз-
ных культур и свет-
ской этики 

Основы религиоз-
ных культу р и свет-
ской этики 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 1 5 

Физическая  
культура 

Адаптивная ФК 3 3 3 3 3 15 

Итого: 19 19 22 22 22 104 

Часть, формируемая участниками об-
разовательного процесса (при 5-
дневной неделе) 

- - 1 1 1 3 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка (при 5-дневной учеб-
ной неделе) 

19 19 23 23 23 107 

Количество учебных недель  33 33 34 34 34 168 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5 25 

- занятия по логопедии 2 2 2 2 2 10 

- занятия по психологической коррекции 2 2 2 2 2 10 

- занятия по двигательной коррекции 1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеурочной 5 5 5 5 5 25 
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деятельности: 

Итого: 29 29 33 33 33 157 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) 
(вариант 2) 

 

 
Предметные области 

 

 
Учебные предметы 

Количество часов в год  

 
Всего 

1 
подг. 

1 
 

2 3 4 

2024-
2025 
уч.г. 

2025-
2026 
уч.г. 

2026-
2027 
уч.г. 

2027-
2028 
уч.г. 

2028-
2029 
уч.г. 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Литературное чтен. 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - 68 68 68 204 
Математика и 
информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 33 33 68 68 68 270 

Основы религиоз-
ных культур и свет-
ской этики 

Основы религиоз-
ных культур и свет-
ской этики 

- - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 
искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Труд (технология) 33 33 34 34 34 168 
Физическая  
культура 

Физическая культу-
ра 

99 99 102 102 102 504 

Итого: 627 627 748 748 748 34968 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

- - 34 34 34 102 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка (при 5-дневной учебной не-
деле) 

627 627 782 782 782 3600 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область) 

330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область: 165 165 170 170 170 840 

- занятия по логопедии 66 66 68 68 68 336 

- занятия по психологической коррек-
ции 

66 66 68 68 68 336 

- занятия по двигательной коррекции 
(Музыкальная мозаика) 

33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 165 165 170 170 170 840 

Итого: 957 957 1122 1122 1122 5280 

 

 

3.2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
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Календарный учебный график МОУ СШ № 43 составлен с учетом мнений участников 
образовательных отношений, плановых мероприятий и определяет чередование учебной 
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении начального 
общего образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным пери-
одам учебного года. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным триместрам. 
Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организу-
ется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение занятий в 
рамках внеурочной деятельности. 

В  годовом календарном учебном графике МОУ СШ № 43 отражены: 
 даты начала и окончания учебного года; 
 продолжительность учебного года; 
 сроки и продолжительность каникул; 
 сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

В 2024/2025 учебном году: 
 начало учебного года - 02.09.2024 г.; 
 окончание учебного года - 27.05.2025 г.; 
 начало учебных занятий для  1-х классов  – 08.00; 

 сменность занятий для 1 класса детей с ЗПР – 1-ая смена; 
 режим обучения - 5-дневная учебная неделя. 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 – 4 классы 

(в т.ч. для обучающихся с НОДА, вариант 6.2) 

 

№  
триместра 

№  
семестра 

Дата начала и 
окончания  
семестра 

Продолжитель-
ность  

семестра 

Дата начала  
и окончания 

каникул 

Продолжительность  
каникул 

I I 02.09 – 27.10 8 недель 28.10 – 03.11 
 

7  
календарных дней 

II II 04.11 -  28.12 8 недель, 1 день 29.12 – 08.01 11  
календарных дней 

III 09.01 – 16.02 5 недель, 2 дня  17.02 – 23.02 7  
календарных дней 

III IV 24.02 – 06.04 6 недель 07.04 – 13.04 7  
календарных дней 

V  14.04 – 27.05 
  

6 недель, 2 дня 28.05 – 31.08  

ИТОГО:  34 недели  32  
календарный день 

 

Таким образом, продолжительность учебного года при получении начального общего 
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образования составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 
Дополнительные каникулы для 1-х классов: с 24.02.2025 по 02.03.2025 г. 

 

Требования к организации обучения в 1 классе и 1 дополнительном классе соблюде-
ны:  

1. образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 
1-х классов и 1-х дополнительных  не превышает 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, 
за счет урока физической культуры; 

2. режим обучения соответствует требованиям – 5-дневная учебная неделя в 1 смену с 
08.00; 

3. организация процесса обучения соответствует требованиям - используется "ступен-
чатый" режим обучения: в первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 
минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 
урока по 40 минут каждый);  

4. продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две 
большие перемены (после 2 и 3 урока) – по 20 минут каждая; 

5. предоставлены дополнительные каникулы.  
Дополнительно:  

- рабочий день 28.12.2024 г. (суббота) за 30.12.2024 г. (понедельник); 

- 26.05.2025 г., 27.05.2025 г. – по расписанию вторника и среды соответственно. 

 

 

 

 

 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

АООП НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ обучающихся с НОДА 
(вариант 6.2) 

 

Требования к условиям получения образования учащимися с НОДА определяются 

ФГОС НОО учащихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, фи-
нансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП  начального об-
щего образования  обучающихся и достижения планируемых результатов этой категорией 

учащихся. 
 

Кадровые условия 

В штат специалистов МОУ СШ № 43, реализующей вариант 6.2 АООП НОО обуча-
ющихся с НОДА, входят: члены административно-управленческого аппарата, учитель 
начальных классов, учитель музыки, учитель физической культуры, педагог-психолог, пе-
дагог-организатор, учитель-логопед, социальный педагог, медицинский работник. Таким 
образом, Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию, для 
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решения задач, определенных Адаптированной основной образовательной программой 
начального общего образования обучающихся с НОДА, способными к полноценной про-
фессиональной деятельности. 

Финансовые условия  

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного образо-
вания детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В соответ-
ствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть предусмот-
рено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от вы-
бранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеоб-
разовательную среду. 

Таким образом, финансовое обеспечение образования учащихся с ОВЗ осуществляет-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Финансовые условия реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА должны: 
 обеспечивать государственные гарантии прав данной группы учащихся на полу-

чение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 
 обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО ОВЗ; 
 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формиру-

емой участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых образова-
тельных потребностей и индивидуальных особенностей развития учащихся с НОДА; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 
 

Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляется тоже  в объеме, 
предусмотренном законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 
1. образование учащегося с НОДА на основе АООП НОО; 
2. сопровождение ребенка в период его нахождения в  образовательной организации; 
3. консультирование родителей и членов семей по вопросам образования и воспитания ре-
бенка; 
4. обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 
 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально- техниче-
ских условий, определенных для АООП НОО учащихся с НОДА. 

 

Материально-технические условия  

Важным условием реализации основной общеобразовательной программы НОО для 
обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа обучающих-
ся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно пере-
двигаться. Все пространство класса доступно ребенку, передвигающемуся как самостоя-
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тельно, так и  с помощью приспособлений. 
Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных нарушений 

требует от учителя больше внимания, чем традиционно развивающийся, поэтому наполняе-
мость класса, где обучается ребенок с НОДА, должна быть меньше. В случае необходимо-
сти (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее 
формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА должно 
быть специально организовано в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 
Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических приспособ-
лений (специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь, джойсти-
ки, трекболы, сенсорные планшеты). В этом случае сопровождать работу ребенка во время 
урока должен тьютор. 

В организациях, осуществляющих реализацию основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования и программы коррекционной работы для обучаю-
щихся с НОДА, должны быть созданы условия для функционирования современной ин-
формационно-образовательной среды, включающей электронные информационные ресур-
сы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, со-
ответствующих технических средств и технологий (в том числе, флеш-тренажеров, инстру-
ментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым 
обучающимся с НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 

 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающих-
ся с НОДА должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребно-
стям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образо-
вания должна быть отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

 организации временного режима обучения; 
 техническим средствам обучения учащихся с НОДА и информационно-

образовательной среде; 

 учебникам, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, от-
вечающим особым образовательным потребностям учащихся с НОДА и позволяющих реа-
лизовывать выбранный вариант программы. 

 

Требования к организации пространства: 
Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования должны обеспечивать возможность 
достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования детей с НОДА, а 
также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснаб-
жению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 
комнаты психологической разгрузки и т.д.); 
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– пожарной и электробезопасности;  
– требований охраны труда; 
– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объек-

там инфраструктуры образовательного учреждения.  
 

Материально-техническая база реализации Адаптированной основной 
образовательной программы НОО обучающихся с НОДА должна соответствовать 
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 
хозяйственной деятельности и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 
 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального за-

ла, число читательских мест, медиатеки);  
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи-

щи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков;  

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 
роботехникой, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследо-
ваниями, иностранными языками,  

 физкультурному залу, залу для проведения занятий по музыкальной мозаике; 

 кабинетам медицинского назначения;  
 помещениям для качественного горячего питания обучающихся; 

 туалетам, коридорам и другим помещениям. 
 

МОУ СШ № 43 обеспечивает помещения для реализации курсов коррекционно-

развивающей области и  психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 
с НОДА. В МОУ СШ № 43 имеются отдельные специально оборудованные помещения для 
проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалиста-
ми, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с НОДА. В Школе также организовано 
пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй 
половине дня (рекреация 3-его этажа, спортзал, класс хореографии). Оформление соответ-
ствует особенностям младших школьников с ОВЗ. 

 

Организация рабочего пространства обучающегося с НОДА в классе предполагает 
выбор парты и партнера. Обязательным условием к организации рабочего места 
обучающегося с НОДА является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне 
внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения: 
Сроки освоения АООП НОО учащимися с НОДА ( вариант 6 .2) составляют 5 лет. 
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Продолжительность учебного года: в 1 дополнительном и 1 классах – по 33 недели, во 
2 – 4-х классах – по 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления учащихся с НОДА в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено распределение периодов учебного времени и каникул по триместрам  

и дополнительные каникулы для 1/д и 1 классов. 
Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требо-

ваний к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно норм 

СанПиН). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья учащихся. Обучение проходит в первую смену. Обучение организовано по режи-
му продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных 

коррекционно-развивающих мероприятий. 
Количество часов, отведенных на освоение учащимися с НОДА учебного плана, со-

стоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного  про-
цесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную Сан-
ПиН. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, время 

прогулки, выполнение домашних заданий, коррекционно-развивающую деятельность. Обу-
чение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время внеурочной де-
ятельности учащегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются 8.00 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. 
Число уроков в день: для учащихся 1 дополнительного – 1 классов – не превышает 4 уроков 
и один день в неделю – не более 5 уроков; для учащихся 2 – 4 классов – не более 5 уро-
ков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении про-
должительности занятий в 1 д. –1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: 
в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в нояб-
ре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут 

каждый). Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 
большой перемены (после 2-го и 3-го уроков) – п о  20 минут. Между началом коррек-
ционных, внеклассных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 35 минут. 

Наполняемость классов, в которых обучаются все дети со сходными нарушениями 
развития, не должна превышать 12 чел. 

При   обучении    детей    с НОДА    предусматривается    специальный    подход    при 

комплектовании класса. Общая численность класса, в котором обучаются дети с НОДА, 

осваивающие вариант 6.2 АООП НОО, не должна превышать 25 учащихся. 

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютер, мультимедийный проектор) 
дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с 
НОДА, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную актив-
ность детей. К техническим средствам обучения учащихся с НОДА, ориентированным на 
их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в 

Internet, принтер, мультимедийный проектор с экраном, коммуникационные каналы, про-



195 
 

 

 

граммные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 
набор аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 
аудиокнигами и др. 

 

Оснащение техническими средствами кабинета для обучающихся с ЗПР 
 

№  
п/п 

Технические средства Наличие 

1. Компьютер c колонками и выходом в Internet, принтер имеется 

2. Мультимедийный проектор с экраном имеется 

3. Интерактинтивная доска имеется 

 

Требования к информационно-образовательной среде 

В МОУ СШ № 43 созданы условия для функционирования современной информаци-
онно-образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, теле-
коммуникационных технологий. Также в Школе имеется необходимая нормативно-

правовая база образования учащихся с ОВЗ и характеристики предполагаемых информаци-
онных связей участников образовательного процесса и обеспечен доступ для всех участни-
ков образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Требования к учебному и дидактическому материалу 

Реализация АООП НОО НОДА предусматривает использование базовых учебников, 

утвержденных федеральным перечнем для сверстников без ограничений здоровья. С 
учѐтом особых образовательных потребностей учащихся с НОДА  применяются специаль-
ные приложения и дидактические материалы (преимущественное использование натураль-
ной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электрон-
ных носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специ-
альную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности учащихся с НОДА обусловливают необходи-
мость специального подбора дидактического материала, преимущественное использова-
ние натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование пе-
чатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; 
наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродук-
ции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным 

изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); 
дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, 
игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование раз-
нообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 
счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных ин-
струментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспор-
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тиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометриче-
ских величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окру-
жающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, 
с применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 
материалов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непо-
средственный контакт учащихся с НОДА с миром живой природы (растительным и 

животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, имею-
щиеся в здании МОУ СШ № 43, а также пришкольный участок и другие объекты на 

прилегающей к образовательной организации территории. 
Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

учащихся с НОДА в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельно-
сти, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфи-
ческих инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных ма-
териалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной дея-
тельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, поли-
графия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. 
На занятиях музыкой важно обеспечить учащимся использование доступных музыкальных 

инструментов (бубен, барабан, маракас и др.). 
Овладение учащимися с НОДА образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов 
(лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произ-
ведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и 
др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного 

инвентаря для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 
Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с НОДА необхо-

димо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, 
стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) 
ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры раз-
ного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, 
картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); 
бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани 
разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда. 
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