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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

- обеспечение доступности получения начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития 

АООП НОО, вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки обучения. 

АООП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления 

внимания к формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО, вариант 7.2, 

может быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ. 
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Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО (вариант 7.2) не должна служить препятствием для продолжения 

освоения данного варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть 

специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в 

освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО (вариант 7.2) специалисты, 

осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего 

образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей 

обучающегося с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 

программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 

целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная 

как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной 

регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

получение начального общего образования в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, при 

обязательном условии создания специальных условий получения образования, адекватных 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и другими обучающимися; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса); 

увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 
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гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или 

сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных 

часов и использования соответствующих методик и технологий; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

наглядно-действенный характер содержания образования; 

развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи 

для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися 

с ОВЗ адаптированной       основной общеобразовательной программы 

начальногообщего образования с задержкой психического развития 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образо-

вания должны: 1. Обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной дея- 

тельностью и системой оценки результатов освоения программы начального общего образо-

вания; 2.  Являться содержательной и критериальной основой для разработки: - рабочих 
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программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне- урочной деятельности), 

учебных модулей; - рабочей программы воспитания, являющейся методическим докумен-

том, определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществ-

ляемой в Организации; - программы формирования универсальных учебных действий обу-

чающихся - обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющихся результатами освоения обу- чающимися 

программы начального общего образования; - системы оценки качества освоения обучаю-

щимися программы начального общего образования; - в целях выбора средств обучения и 

воспитания, а также учебно- методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения програм- мы начального обще-

го образования должны отражать требования ФГОС, пе- редавать специфику образователь-

ной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствовать 

возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы началь- ного общего образо-

вания должны давать общее понимание формирования личностных результатов, уточнять и 

конкретизировать предметные и мета- предметные результаты как с позиций организации 

их достижения в образо- вательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют совре- менным целям началь-

ного общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, мета-

предметных и предметных достижений обучающегося. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучаю- щимися программ 

начального общего образования: 1) личностным, включающим: - формирование у обучаю-

щихся основ российской гражданской идентично- сти; - готовность обучающихся к само-

развитию; мотивацию к познанию и обуче- нию; - ценностные установки и социально зна-

чимые качества личности; - активное участие в социально значимой деятельности; 2) мета-

предметным, включающим: - универсальные познавательные учебные действия (базовые 

логические и начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); - уни-

версальные коммуникативные действия (общение, совместная деятель- ность, презентация); 

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 3) предметным, 

включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт деятель-

ности, специфической для данной предмет- ной области, по получению нового знания, его 

преобразованию и примене- нию. 

Научно-методологической основой для разработки требований к лич- ностным, метапред-

метным и предметным результатам обучающихся, осво- ивших программу начального об-

щего образования, является системно- деятельностный подход. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего обра- зования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными рос-

сийскими социокультурными и духовно- нравственными ценностями, принятыми в обще-

стве правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспи-

тания и само- развития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего обра- зования должны от-

ражать готовность обучающихся руководствоваться цен- ностями и приобретение первона-

чального опыта деятельности 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; ува-

жение к своему и другим народам; 
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 - первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственно-

сти, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и прави-

лах межличностных отношений. 

  Духовно-нравственного воспитания: 

 - признание индивидуальности каждого человека;  

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 - неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-

ного вреда другим людям. 

  Эстетического воспитания: 

 - уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприим- чивость к раз-

ным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 - стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

  Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

 - 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 потребление и бе-

режное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой дея-

тельности, интерес к различным профессиям. 

  Экологического воспитания: 

 - бережное отношение к природе;  

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

  Ценности научного познания:  

- первоначальные представления о научной картине мира; 

 - познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании. 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать: 

 1) овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 2) базовые логические действия:  

- сравнивать объекты, 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 наблюде-

ниях 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 непосредствен-

ному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

3) базовые исследовательские действия: 

 - определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на ос-

нове предложенных педагогическим работником вопросов;  

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объ-

екта, ситуации; 

 - сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на ос-

нове предложенных критериев); 
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 - проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

денного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях;  

4) работа с информацией: 

 - выбирать источник получения информации; 

 - согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде;  

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа-

нии предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 - соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

 - анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в со-

ответствии с учебной задачей;  

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

5) Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

5.1. Общение:  

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ве- дения 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 тексту выступления;  

5.2. Совместная деятельность:  

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного форма-

та планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 - принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной рабо-

ты; - 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.  

6) Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 6.1. Самоорганизация:  

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

6.2. Самоконтроль: 

 - устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

должны обеспечивать:  

По учебному предмету «Русский язык»:  
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1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Россий-

ской Федерации, о языке как одной из главных духовно-- нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения;  

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры челове-

ка;  

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представ-

лений о нормах современного русского литературного языка: 

 - аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринима-

емую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль 

воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 

предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;  

- говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного обще-

ния; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффек-

тивного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь 

начать, поддержать, закон- чить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на во-

просы и зада- вать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учеб-

ной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические 

нормы и правильную интонацию;  

- чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предла-

гаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого мате-

риала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые вы-

воды, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста;  

- письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного обще-

ния; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изу-

ченными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) 

по соответствующей воз- расту тематике (на основе впечатлений, литературных произведе-

ний, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и раз-

личные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет;  

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и син- таксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употреб- ления в речи; 

 6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфо- графических, пунктуационных) и ре-

чевого этикета. 

По учебному предмету «Литературное чтение»:  

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слу-

шанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;  

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития;  

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народ-

ного творчества для всестороннего развития личности человека;  

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведе-

ний и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихо-

творная речь; жанровое разнообразие произведе- ний (общее представление о жанрах); уст-

ное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загад-
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ки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; ав- 

тор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

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

выразительности (сравнение, эпитет, оли- цетворение);  

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, поз-

воляющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жан-

ров, назначений в целях решения различных учеб- ных задач и удовлетворения эмоциональ-

ных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной 

области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений 

и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сфор-

мированность иноязычной ком- муникативной компетенции на элементарном уровне в со-

вокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, мета- 

предметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать:  

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего темати-

ческого содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная 

страна и страна/страны изучаемого языка: 

 - говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-

5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вер-

бальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, приня-

тых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические выска-

зывания (описа- ние/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и 

(или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основ-

ное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной ра-

боты, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступле-

ния;  

- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, по-

строенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фак-

тического характера в прослушанном тексте;  

- смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая пра-

вила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание 

учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдель-

ные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять 

тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 

информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты 

(простые таблицы) и понимать представлен- ную в них информацию; 

 - письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры 

с указанием личной информации в соответствии с нормами, при- нятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 

опорой на предъявленный педагоги- ческим работником образец;  

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуни-

кативных типов предложений; основных значений изученных лек- сических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

3)овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить изученные звуки ино- странного языка; соблюдать пра-

вильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в по-

вествовательных и побудитель- ных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 
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графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфогра- 

фическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навы- ками (использо-

вать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, за-

пятую при перечислении и обращении);  

1) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навы- ками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочета-

ний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических 

форм изучаемого иностранного языка; 

2) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произве-

дений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на 

иностранном языке в рамках изучаемой тематики;  

3) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языко-

вую, в том числе контекстуальную догадку;  

4) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики;  

5) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой те-

матики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной среде;  

6) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 

том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсужде-

ние и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в сов-

местной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осу-

ществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в 

общее дело;  

7) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

 - использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информа-

ции для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы 

для представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситу-

ациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

 - знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в эле-

ментарном бытовом общении на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 

«Математика и информатика» должны обеспечивать:  

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятич-

ном принципе записи чисел;  

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный ре-

зультат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;  

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изобра- жать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чер-

тежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение про-

стейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (ис-

тинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практиче-

ских ситуациях, приводить пример и контр-пример, строить простейшие алгоритмы и ис-

пользовать изученные алгорит- мы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях;  
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5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вы-

вод, правило), строить логические рассуждения (одно- двухшаговые) с использованием свя-

зок «если то ...», «и», «все», «некото- рые»; 6) приобретение опыта работы с информацией, 

представленной в графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) 

и тек- стовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать 

выводы, заполнять готовые формы данными;  

7) использование начальных математических знаний при решении учеб- ных и практических 

задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов и явлений, оценки их количе- ственных и пространственных отношений, в том 

числе в сфере личных и се- мейных финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной об-

ласти «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать: 1) 
сформированность уважительного отношения к своей семье и семей- ным традициям, Орга-

низации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за наци-

ональные свершения, открытия, победы; 2) первоначальные представления о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений 

приро- ды; связи мира живой и неживой природы; сформированность основ рацио- нального 

поведения и обоснованного принятия решений; 3) первоначальные представления о тради-

циях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримеча- тельностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах 

Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и лично-

сти событиях и фактах прошлого и настоящего России; ос- новных правах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации; 4) развитие умений описывать, сравнивать и группиро-

вать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отно- 

шения между объектами и явлениями; 5) понимание простейших причинно-следственных 

связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические 

задачи; 7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (тек- стовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования элек-

тронных ресурсов Организации и сети Интернет, получе- ния информации из источников в 

современной информационной среде; 8) приобретение опыта проведения несложных груп-

повых и индивиду- альных наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию 

при- родных объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного оборудова-

ния и измерительных приборов и следованием инструкциям и пра- вилам безопасного труда, 

фиксацией результатов наблюдений и опытов; 9) формирование навыков здорового и без-

опасного образа жизни на осно- ве выполнения правил безопасного поведения в окружаю-

щей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой инфор-

ма- ции при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил без-

опасного поведения при использовании личных финансов; 10) приобретение опыта положи-

тельного эмоционально-ценностного от- ношения к природе; стремления действовать в 

окружающей среде в соответ- ствии с экологическими нормами поведения. 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» изучаются учебные модули: «Ос-

новы православной культу- ры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской куль-

туры», «Ос- новы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов России» 

или «Основы светской этики». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

должны обеспечивать: 
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  По учебному модулю «Основы православной культуры»: 1) понимание необходимо-

сти нравственного совершенствования, духов- ного развития, роли в этом личных усилий 

человека; 2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступ-

кам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы пра-

вославной культуры; 4) формирование умений рассказывать об основных особенностях ве-

ро- учения религии (православного христианства), называть основателя и основ- ные собы-

тия, связанные с историей ее возникновения и развития; 5) знание названий священных книг 

в православии, умение кратко описы- вать их содержание; 6) формирование умений назы-

вать и составлять краткие описания осо- бенностей православных культовых сооружений, 

религиозных служб, обря- дов и таинств; 7) построение суждений оценочного характера, 

раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обще-

стве и условий духовно-нравственного развития личности; 8) понимание ценности семьи, 

умение приводить примеры положительного влияния православной религиозной традиции 

на отношения в семье, вос- питание детей; 9) овладение навыками общения с людьми разно-

го вероисповедания; осо- знание, что оскорбление представителей другой веры есть нару-

шение нравственных норм поведения в обществе; 10) понимание ценности человеческой 

жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 11) 
формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 

«дружелюбие»; 12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории Рос- сии, совре-

менной жизни; 13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осужде- 

ние любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 1) понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духов- ного развития, роли в этом личных усилий чело-

века; 2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, от-

вечать за них, проявлять готовность к сознательному самоогра- ничению в поведении; 3) 
осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на эти- ческие нормы иудей-

ской культуры; 4) формирование умений рассказывать об основных особенностях веро- 

учения религии (иудаизма), называть основателя и основные события, свя- занные с истори-

ей ее возникновения и развития; 5) знание названий священных книг в иудаизме, умение 

кратко описывать их содержание; 6) формирование умений называть и составлять краткие 

описания осо- бенностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 7) 
построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительно- го вли-

яния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 9) овладение навыками 

общения с людьми разного вероисповедания; осо- знание, что оскорбление представителей 

другой веры есть нарушение нрав- ственных норм поведения в обществе; 10) понимание 

ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; 11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «со- 

страдание», «прощение», «дружелюбие»; 12) умение находить образы, приводить примеры 

проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории 

России, современной жизни; 13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать по-

мощь; осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 1) понимание необходимости 

нравственного самосовершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 

человека; 2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступ-

кам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоогра- ничению в поведе-

нии; 3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на эти- ческие нормы 

буддийской культуры; 4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 
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веро- учения религии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с ис-

торией ее возникновения и развития; 5) знание названий священных книг в буддизме, уме-

ние кратко описывать их содержание; 6) формирование умений называть и составлять крат-

кие описания особенностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обря-

дов; 7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственно-

сти, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положитель-

но- го влияния буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 9) овладение 

навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление пред-

ставителей другой веры есть нарушение нрав- ственных норм поведения в обществе; 10) по-

нимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 11) формирование умений объяснять значение слов «милосер-

дие», «со- страдание», «прощение», «дружелюбие»; 12) умение находить образы, приводить 

примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, 

истории Рос- сии, современной жизни; 13) открытость к сотрудничеству, готовность оказы-

вать помощь; осужде- ние любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 1) понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духов- ного развития, роли в этом личных усилий чело-

века; 2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, от-

вечать за них, проявлять готовность к сознательному самоогра- ничению в поведении; 3) 
осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на эти- ческие нормы ислам-

ской культуры; 4) формирование умений рассказывать об основных особенностях веро- 

учения религии (ислама), называть основателя и основные события, связан- ные с историей 

ее возникновения и развития; 5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко 

описывать их содержание; 6) формирование умений называть и составлять краткие описа-

ния осо- бенностей исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 7) по-

строение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительно- го вли-

яния исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 9) овладение навыками 

общения с людьми разного вероисповедания; осо- знание, что оскорбление представителей 

другой веры есть нарушение нрав- ственных норм поведения в обществе; 10) понимание 

ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; 11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «со- 

страдание», «прощение», «дружелюбие»; 12) умение находить образы, приводить примеры 

проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в исламской культуре, истории 

России, современной жизни; 13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать по-

мощь; осужде- ние любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 1) понимание 

необходимости нравственного совершенствования, духов- ного развития, роли в этом лич-

ных усилий человека; 2) формирование умений анализировать и давать нравственную оцен-

ку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоогра- ничению в 

поведении; 3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой 

на этические нормы религиозных культур народов России; 4) формирование умений расска-

зывать об основных особенностях веро- учений традиционных религий народов России, 

называть имена их основате- лей и основные события, связанные с историей их возникнове-

ния и развития; 5) знание названий священных книг традиционных религий народов Рос- 

сии, умение кратко описывать их содержание; 6) формирование умений называть и состав-

лять краткие описания осо- бенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов 

традицион- ных религий народов России; 7) построение суждений оценочного характера, 

раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обще-
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стве и условий духовно-нравственного развития личности; 8) понимание ценности семьи, 

умение приводить примеры положительно- го влияния религиозных традиций на отношения 

в семье, воспитание детей; 9) овладение навыками общения с людьми разного вероиспове-

дания; осо- знание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нрав- 

ственных норм поведения в обществе; 10) понимание ценности человеческой жизни, чело-

веческого достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 11) формирова-

ние умений объяснять значение слов «милосердие», «со- страдание», «прощение», «друже-

любие»; 12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осужде- ние любых случа-

ев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 1) формирование умения строить 

суждения оценочного характера о роли личных усилий для нравственного развития челове-

ка; 2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отве-

чать за них, проявлять готовность к сознательному самоогра- ничению в поведении; 3) спо-

собность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опи- раясь на принятые в об-

ществе нормы морали и внутреннюю установку лич- ности, поступать согласно своей сове-

сти; 4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина; 5) формирование умения соотносить поведе-

ние и поступки человека с ос- новными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о зна- чении нравственно-

сти в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 7) знание и готовность ориентироваться 

на российские традиционные се- мейные ценности, нравственные нормы поведения в кол-

лективе, обществе, соблюдать правила этикета; 8) понимание ценности человеческой жизни, 

человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 9) форми-

рование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», «дру-

желюбие»; 10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближ- нему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 11) готовность проявлять 

открытость к сотрудничеству, готовность оказы- вать помощь; осуждать любые случаи 

унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны обес- печивать: 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 1) выполнение творческих работ с 

использованием различных художественных материалов и средств художественной вырази-

тельности изобрази- тельного искусства; 2) умение характеризовать виды и жанры изобра-

зительного искусства; 3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представле-

нию; 4) умение применять принципы перспективных и композиционных по- строений; 5) 
умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 6) 
умение использовать простейшие инструменты графических редакто- ров для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету «Музыка»: 1) знание основных жанров народной и професси-

ональной музыки; 2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; 

умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хо- ра и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной клас-

сики, образцы народного музыкального творчества, произ- ведения современных компози-

торов; 4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» должны обеспечивать: 1) сформированность общих представлений о мире 

профессий, значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов матери-

альной культуры; 2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 3) овладение технологическими приемами 
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ручной обработки материалов; 4) приобретение опыта практической преобразовательной 

деятельности при выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских 

задач, в том числе с использованием информационной среды; 5) сформированность умения 

безопасного пользования необходимыми инструментами в предметно-преобразующей дея-

тельности. 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной 

области «Физическая культура» должны обеспечивать: 1) сформированность общих пред-

ставлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, физических 

качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упраж-

нениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 2) умение использовать 

основные гимнастические упражнения для фор- мирования и укрепления здоровья, физиче-

ского развития и физического со- вершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского 

физ- культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 3) умение взаи-

модействовать со сверстниками в игровых заданиях и иг- ровой деятельности, соблюдая 

правила честной игры; 4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в 

Ор- ганизации материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 5) умение вести 

наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателя-

ми основных физических качеств; 6) умение применять правила безопасности при выполне-

нии физических упражнений и различных форм двигательной активности. 

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности: пред-

полагают комплексный подход к оценке результатов обра- зования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Первый уровень результатов — приобретение социальных знаний, понима- ние социальной 

реальности и повседневной жизни. Второй уровень результатов — формирование позитив-

ных отношений школьника к базовым ценно- стям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности. 

Третий уровень ре- зультатов — получение опыта самостоятельного общественного дей-

ствия. 

Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Воспитательный результат - непосредственный итог участия школьни- ка в деятельности, 

духовно - нравственные приобретения ребѐнка, благодаря его участию в любом виде дея-

тельности (приобрѐл нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия). Эффект вне-

урочной деятельности — это по- следствие результата, то, к чему привело достижение ре-

зультата: приоб- ретѐнные знания, пережитые чувства и отношения, совершѐнные действия 

развили ребѐнка как личность, способствовали развитию его компетентно- сти, идентично-

сти. Внеурочная деятельность реализуется через такие формы как экскурсии, кружки, сек-

ции, объединения, коллективные творческие дела, социальные практики, проекты 

 
 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования с задержкой психического развития  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обуча-

ющихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов реализа-

ции требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оце-

ночную деятельность как педагогических работников, так и обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 
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В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основны-

ми функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируе-

мых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позво-

ляющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагоги-

ческих кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций разви-

тия системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освое-

ния АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и со-

держание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы пред-

ставления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных пред-

метов и формирование УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволя-

ющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики образо-

вательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, 

работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются зна-

чимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осу-

ществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных осо-

бенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содер-

жания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образователь-

ных организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, об-

работки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно раз-

ных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизнен-

ными) компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и 



18 
 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в раз-

личных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конеч-

ном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения мони-

торинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизнен-

ными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Данная группа должна объединять всех участников образовательного процесса - тех, кто 

обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Состав экспертной группы 

определяется образовательной организацией и должен включать педагогических работников 

(учителей, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, педагогов дополнительного образования). Для полноты оценки личностных ре-

зультатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семей-

ной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - мини-

мальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании ди-

намики развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития обучаю-

щегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным ком-

петенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образова-

тельная организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом ти-

пологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, которая утверждается 

локальными актами организации. Программа оценки должна включать: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции Обучающихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расши-

рен образовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего класса 

(например, Журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы проведе-

ния оценки личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД (познава-

тельные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми ком-

петенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования. 
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Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающе-

гося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки ме-

тапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основ-

ных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения спе-

циально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сфор-

мированности конкретного вида УУД; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учеб-

но-практических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, то есть в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чте-

ния, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучаю-

щихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно всячески по-

ощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При 

этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным резуль-

татом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руко-

водством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимо-

действии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведется как в ходе те-

кущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных ра-

бот. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно допол-

няющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практи-

ческие работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной, итого-

вой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом осо-

бых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения за-

даний); 

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

альных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, зачитыванием педа-

гогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми ак-

центами; 

4) адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых образовательных по-

требностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, чет-

кое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамма-

тическому и семантическому оформлению); 

5) предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентри-

рование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляю-

щей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

6) увеличение времени на выполнение заданий; 

7) организация короткого перерыва (10 - 15 минут) при нарастании в поведении обучающе-

гося проявлений утомления, истощения; 

8) недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, создание ситу-

аций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне образования, выносятся предметные, метапредметные ре-

зультаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться 

с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен де-

латься на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де-

ятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, сви-

детельствующих о положительной динамике развития обучающегося ("было" - "стало") или 

в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования с задержкой психического развития 

 

2.2.1. Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реали- зуется 

через установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обу-

чения и достижениями обучающегося в области метапредметных ре- зультатов. Это взаимо-

действие проявляется в следующем: - предметные знания, умения и способы деятельности 

являются содержательной ос- новой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициа-

тивной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интел-

лектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображе-

ния, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информа-

ционного взаимодействия с субъектами образова- тельного процесса); - под влиянием УУД 
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складывается новый стиль познавательной деятельности: уни- версальность как качествен-

ная характеристика любого учебного действия и состав- ляющих его операций, что позволя-

ет обучающемуся использовать освоенные спосо- бы действий на любом предметном со-

держании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов, что по- ложительно отражается на качестве изучения учеб-

ных предметов; - построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 

УУД спо- собствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, кото-

рые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариа- тив-

ному восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представ-

ления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учеб- но-

познавательной деятельности обучающихся и включают: методы познания окру- жающего 

мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отоб- ражения реальной 

действительности (наблюдение, элементарные опыты и экспери- менты; измерения и дру-

гое); базовые логические и базовые исследовательские опе- рации (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация, сериация, выдвижение пред- положений, проведение опыта, 

мини-исследования и другое); работа с информаци- ей, представленной в разном виде и 

формах, в том числе графических (таблицы, диа- граммы, инфограммы, схемы), аудио- и ви-

деоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося 

к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности обу- чающего-

ся к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возрас- та, представителями раз-

ных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отоб-

ражения реальной действительности, и даже с са- мим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую обра- зователь-

ную среду класса, образовательной организации. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных опера- ций, обеспе-

чивающих: - смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

тек- стовую деятельность с ними; - успешное участие обучающегося в диалогическом взаи-

модействии с субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учеб-

ного диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информа-

ционного взаи- модействия; 

- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание тек- стов 

разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизмене- ние экран-

ных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назна- чения (самостоя-

тельный поиск, реконструкция, динамическое представление); - результативное взаимодей-

ствие с участниками совместной деятельности (высказы- вание собственного мнения, учёт 

суждений других собеседников, умение договари- ваться, уступать, вырабатывать общую 

точку зрения), в том числе в условиях ис- пользования технологий неконтактного информа-

ционного взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечиваю- щих станов-

ление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального обще- го образования их 

формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: - принимать и удерживать учебную задачу; - планиро-

вать её решение; - контролировать полученный результат деятельности; - контролировать 

процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; -  предвидеть (прогнозиро-

вать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; - корректировать при необ-

ходимости процесс деятельности. 
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Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной деятельно-

сти, к мирному самостоятельному предупреждению и преодо- лению конфликтов, в том 

числе в условиях использования технологий неконтактно- го информационного взаимодей-

ствия. 

В рабочих программах учебных предметов требования и планируемые резуль- таты сов-

местной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учи- телю осознать, 

что способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 

участие которых обеспечивает её успешность: - знание и применение коммуникативных 

форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в 

том числе в условиях использо- вания технологий неконтактного информационного взаимо-

действия; - волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следую- щие методиче-

ские позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой ме- ре способствуют 

формированию разных метапредметных результатов. 

На уроке по каждому учебному предмету предусматривается включение зада- ний, выпол-

нение которых требует применения определённого познавательного, коммуникативного или 

регулятивного универсального действия. Соответствующий вклад в формирование УУД 

можно выделить в содержании каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приорите- ты учебных 

предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический ра- ботник пред-

лагает задания, требующие применения учебного действия или опера- ций на разном пред-

метном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его независимо от 

предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссыла- ясь на конкретное содержа-

ние. Например, «наблюдать - значит...», «сравнение - это...», «контролировать - значит...» и 

другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независи- мость от кон-

кретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере провоци-

руют применение универсальных действий: - поисковая, в том числе с использованием 

электронных образовательных и инфор- мационных ресурсов информационно-

телекомуникационной сети «Интернет», - ис- следовательская, - творческая деятельность, в 

том числе с использованием экранных моделей изучае- мых объектов или процессов, что 

позволяет отказаться от репродуктивного типа ор- ганизации обучения, при котором глав-

ным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В 

этом случае задача обучающегося - запомнить образец и каждый раз вспоминать его при 

решении учебной задачи. В та- ких условиях изучения учебных предметов универсальные 

действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, пла-

нирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использо-

вание готового образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучаю- щегося к диа-

логу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поис-

ковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информа-

ционных банков, содержащих различные экранные (вир- туальные) объекты (учебного или 
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игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий некон-

тактного информационного взаимодей- ствия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объек- тов действи-

тельности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природ-

ных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) пред-

ставления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действитель-

ность, которую невозможно предоставить ученику в условиях образовательной организации 

(объекты природы, художествен- ные визуализации, технологические процессы и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 

аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на 

экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рас-

суждения, сравнивать доказательства, формулиро- вать обобщения практически на любом 

предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным предме-

там, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный со-

став учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения учебной задачи, 

выбор соответствующего способа действия. 

На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются пошаговые 

операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень 

важно соблюдать последовательность этапов формирования ал- горитма: - построение по-

следовательности шагов на конкретном предметном содержании; - проговаривание их во 

внешней речи; - постепенный переход на новый уровень - построение способа действий на 

любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: - от совместных действий с учителем обучающие-

ся переходят к самостоятельным аналитическим оценкам; - выполняющий задание осваива-

ет два вида контроля - результата и процесса дея- тельности; - развивается способность кор-

ректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и 

ошибки. При этом возможно реализовать авто- матизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обуча-

ющимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности раз-

вивает способность обучающихся работать не только в типовых учеб- ных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: - нахождение различий сравниваемых 

предметов (объектов, явлений); - определение их сходства, тождества, похожести; - опреде-

ление индивидуальности, специфических черт объекта. 

Для повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности 

(возможный только в условиях экранного представления объектов, яв- лений) - выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, 

явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 

другими. 

Классификация как УУД включает: - анализ свойств объектов, которые подлежат классифи-

кации; - сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несуще- 

ственные) и главные (существенные) свойства; - выделение общих главных (существенных) 

признаков всех имеющихся объектов; - разбиение объектов на группы (типы) по общему 

главному (существенному) признаку. 

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) 

большее их количество в отличие от реальных условий, для анализа свойств объектов, кото-

рые подлежат классификации (типизации), для сравнения вы- деленных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом воз-
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можна фиксация деятельности обучающегося в элек- тронном формате для рассмотрения 

учителем итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: - сравнение предметов (объектов, яв-

лений, понятий) и выделение их общих призна- ков; - анализ выделенных признаков и опре-

деление наиболее устойчивых (инвариант- ных) существенных признаков (свойств); - игно-

рирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; - сокращённая 

сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых пред-

метов. 

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) 

большее их количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, 

явлений) и выделения их общих признаков. При этом возмож- на фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёт-

кое представление об их универсальных свойствах, то есть воз- можность обобщённой ха-

рактеристики сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балльной 

оценке, так как в соответствии с закономерностями контроль- но-оценочной деятельности 

балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. 

В задачу педагогического работника входит проанализировать вместе с обу- чающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

 2.2.2. Место универсальных учебных действий в рабочих программах  

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обу-

чающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Это не снимает обязанности учителя контролиро- вать динамику становления 

всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять воз- никшие у обучающихся трудности 

и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 

соответствии с закономерностями контроль- но-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит 

проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудно-

сти, в любом случае мо- рально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. 

При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном 

форма- те, позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получит-

ся», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена самосто-

ятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформиро- вавшемся универсальном дей-

ствии. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов  

Русский язык 

1 класс  

Познавательные универсальные учебные действия:  

Базовые логические действия: - сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; - срав-

нивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; - устанавли-

вать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); - характеризовать звуки по 

заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твёрдых согласных, мягких со-

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

Базовые исследовательские действия: - проводить изменения звуковой модели по предло-

женному учителем правилу, под- бирать слова к модели; - формулировать выводы о соот-

ветствии звукового и буквенного состава слова; - использовать алфавит для самостоятельно-

го упорядочивания списка слов. 
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Работа с информацией: - выбирать источник получения информации: уточнять написание 

слова по орфо- графическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 

отра- батываемых в учебнике; - анализировать графическую информацию — модели звуко-

вого состава слова; - самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: Общение: - воспринимать сужде-

ния, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; -  

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы 

речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; - воспринимать разные точки зрения; 

- в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; - строить уст-

ное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном составе 

слова. 

Регулятивные универсальные учебные действия: Самоорганизация: - выстраивать по-

следовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова; - выстраивать 

последовательность учебных операций при списывании; - удерживать учебную задачу при 

проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, при списывании текста, 

при письме под диктовку; Самоконтроль: 

- находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме 

под диктовку или списывании слов, предложений; - оценивать правильность написания 

букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: - принимать цель совместной деятельности, коллективно стро-

ить план действий по её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать инте-

ресы и мнения участников совместной работы; - ответственно выполнять свою часть рабо-

ты.  

2 класс Познавательные универсальные учебные действия: Базовые логические дей-

ствия: - сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (род- 

ственные) слова и слова с омонимичными корнями; - сравнивать значение однокоренных 

(родственных) слов; сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов; - 

устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обо- значают; - 

характеризовать звуки по заданным параметрам; - определять признак, по которому прове-

дена классификация звуков, букв, слов, предложений; - находить закономерности на основе 

наблюдения за языковыми единицами. - ориентироваться в изученных понятиях (корень, 

окончание, текст); соотносить по- нятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: - проводить по предложенному плану наблюдение за 

языковыми единицами (слово, предложение, текст); - формулировать выводы и предлагать 

доказательства того, что слова являются / не являются однокоренными (родственными). 

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

учебника для получе- ния информации; - устанавливать с помощью словаря значения мно-

гозначных слов; - согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике ин-

формацию, представленную в явном виде; - анализировать текстовую, графическую и зву-

ковую информацию в соответствии с учебной задачей; «читать» информацию, представлен-

ную в схеме, таблице; - с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таб-

лицы для пред- ставления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: Общение: - воспринимать и фор-

мулировать суждения о языковых единицах; - проявлять уважительное отношение к собе-

седнику, соблюдать правила ведения диалога; - признавать возможность существования 

разных точек зрения в процессе анализа результатов наблюдения за языковыми единицами; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюде- ния за 

языковыми единицами; - строить устное диалогическое выказывание; - строить устное мо-

нологическое высказывание на определённую тему, на основе наблюдения с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; - устно и письменно формулировать простые 

выводы на основе прочитанного или услышанного текста. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: Самоорганизация: - планировать с по-

мощью учителя действия по решению орфографической задачи; выстраивать последова-

тельность выбранных действий. 

Самоконтроль: - устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполне-

нии зада- ний по русскому языку; - корректировать с помощью учителя свои учебные дей-

ствия для преодоления оши- бок при выделении в слове корня и окончания, при списывании 

текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: - строить действия по достижению цели совместной деятельно-

сти при выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять 

роли, догова- риваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам 

сов- местной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать кон- флик-

ты (в том числе с небольшой помощью учителя); - совместно обсуждать процесс и результат 

работы; - ответственно выполнять свою часть работы; - оценивать свой вклад в общий ре-

зультат.  

3 класс Познавательные универсальные учебные действия: Базовые логические дей-

ствия: - сравнивать грамматические признаки разных частей речи; - сравнивать тему и ос-

новную мысль текста; - сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); - 

сравнивать прямое и переносное значение слова; - группировать слова на основании того, 

какой частью речи они являются; - объединять имена существительные в группы по опреде-

лённому признаку (напри- мер, род или число); - определять существенный признак для 

классификации звуков, предложений; - устанавливать при помощи смысловых (синтаксиче-

ских) вопросов связи между словами в предложении; - ориентироваться в изученных поня-

тиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и 

соотносить понятие с его краткой ха- рактеристикой. 

Базовые исследовательские действия: - определять разрыв между реальным и желательным 

качеством текста на основе предложенных учителем критериев; 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; - высказывать 

предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; - проводить по предло-

женному плану несложное лингвистическое мини- исследование, выполнять по предложен-

ному плану проектное задание; - формулировать выводы об особенностях каждого из трёх 

типов текстов, подкреп- лять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения; - выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

пред- ложенных критериев). 

Работа с информацией: - выбирать источник получения информации при выполнении ми-

ни-исследования; - анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соот-

ветствии с учебной задачей; - самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации как ре- зультата наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: Общение: - строить речевое вы-

сказывание в соответствии с поставленной задачей; - создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); - готовить небольшие выступления о результатах 

групповой работы, наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; - 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, из-

винение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Регулятивные универсальные учебные действия: Самоорганизация: - планировать дей-

ствия по решению орфографической задачи; выстраивать последо- вательность выбранных 

действий. 

Самоконтроль: - устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по рус-

скому язы- ку; - корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоле-

ния оши- бок при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена 

предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 
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Совместная деятельность: - формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индиви-

дуальные с учётом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини- 

исследования или проектного задания на основе предложенного формата планиро- вания, 

распределения промежуточных шагов и сроков; - выполнять совместные (в группах) про-

ектные задания с опорой на предложенные образцы; - при выполнении совместной деятель-

ности справедливо распределять работу, дого- вариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; - проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчиненно- го, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для до-

стижения общего успеха деятельности.  

4 класс 

Познавательные универсальные учебные действия: Базовые логические действия: - 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; устанав-

ливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но отличающихся 

грамматическими признаками; - группировать слова на основании того, какой частью речи 

они являются; - объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, вре-

мя, спря- жение); - объединять предложения по определённому признаку; - классифициро-

вать предложенные языковые единицы; - устно характеризовать языковые единицы по за-

данным признакам; - ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, не-

определённая форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить 

поня- тие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: - сравнивать несколько вариантов выполнения зада-

ний по русскому языку, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критери-

ев); - проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко- буквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); - формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, ми- ни-исследования); - выявлять недостаток информации для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; - прогнозиро-

вать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: - выбирать источник получения информации, работать со словаря-

ми, справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебно-практической 

задачи; находить дополнительную информацию, используя справочники и словари; - распо-

знавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; - соблюдать с помощью 

взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся) правила информационной без- опасности при поиске информации в 

сети Интернет; - самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: Общение: - воспринимать и фор-

мулировать суждения, выбирать адекватные языковые сред- ства для выражения эмоций в 

соответствии с целями и условиями общения в знако- мой среде; - строить устное высказы-

вание при обосновании правильности написания, при обобщении результатов наблюдения 

за орфографическим материалом; - создавать устные и письменные тексты (описание, рас-

суждение, повествование); - готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступле- ния. 

Регулятивные универсальные учебные действия: Самоорганизация: - самостоятельно 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; - выстраивать 

последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: - контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия для преодоления ошибок; - находить ошибки в своей и чужих работах, 

устанавливать их причины; - оценивать по предложенным критериям общий результат дея-

тельности и свой вклад в неё; - адекватно принимать оценку своей работы. 



28 
 

Совместная деятельность: - принимать цель совместной деятельности, коллективно стро-

ить действия по её до- стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат сов- местной 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, 

планы, идеи. 

Литературное чтение 

1 класс Познавательные универсальные учебные действия: - читать вслух целыми сло-

вами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ- ные по восприятию и небольшие 

по объёму прозаические и стихотворные произве- дения; - понимать фактическое содержа-

ние прочитанного или прослушанного произведе- ния; - ориентироваться в терминах и по-

нятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание произве-

дения, сказка (фольклорная и литератур- ная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пре-

делах изученного); - различать и группировать произведения по жанрам (загадки, послови-

цы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); - анализировать текст: 

определять тему, устанавливать последовательность событий в произведении, характеризо-

вать героя, давать положительную или отрицательную оценку его поступкам, задавать во-

просы по фактическому содержанию; - сравнивать произведения по теме, настроению, кото-

рое оно вызывает. 

Работа с информацией: - понимать, что текст произведения может быть представлен в ил-

люстрациях, раз- личных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.); 

- соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, кото- рые со-

ответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: - читать наизусть стихотворения, 

соблюдать орфоэпические и пунктуационные нор- мы; - участвовать в беседе по обсужде-

нию прослушанного или прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, 

высказывать своё отношение к обсужда- емой проблеме; - пересказывать (устно) содержа-

ние произведения с опорой на вопросы, рисунки, предложенный план; - объяснять своими 

словами значение изученных понятий; - описывать своё настроение после слушания (чте-

ния) стихотворений, сказок, рас- сказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: - понимать и удерживать поставленную 

учебную задачу, в случае необходимости обращаться за помощью к учителю; - проявлять 

желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; - с небольшой помо-

щью учителя оценивать свои успехи/трудности в освоении чита- тельской деятельности. 

Совместная деятельность: - проявлять желание работать в парах, небольших группах; - 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответ- ственно вы-

полнять свою часть работы. 

2 класс Познавательные универсальные учебные действия: - читать вслух целыми сло-

вами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ- ные по восприятию и небольшие 

по объёму прозаические и стихотворные произве- дения (без отметочного оценивания); - 

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, о 

детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведе-

ния устного народного творчества, сказка (фольклорная и литера- турная), рассказ, басня, 

стихотворение); - характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного 

народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); - анализировать 

текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль про- изведения, находить в 

тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оцени- вать его поступки, сравнивать 

героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий (дей-

ствий) в сказке и рассказе; - анализировать текст стихотворения: называть особенности жан-

ра (ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объ-

яснять зна- чение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 
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Работа с информацией: - соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

- ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, катало- гу на 

основе рекомендованного списка; - по информации, представленной в оглавлении, в иллю-

страциях предполагать тему и содержание книги; - пользоваться словарями для уточнения 

значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: - участвовать в диалоге: отвечать 

на вопросы, кратко объяснять свои ответы, допол- нять ответы других участников, состав-

лять свои вопросы и высказывания на задан- ную тему; - пересказывать подробно и выбо-

рочно прочитанное произведение; - обсуждать (в парах, группах) содержание текста, фор-

мулировать (устно) простые выводы на основе прочитанного/прослушанного произведения; 

- описывать (устно) картины природы; - сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рас-

сказы, небольшие сказки); - участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из ху-

дожественных произ- ведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия: - оценивать своё эмоциональное состо-

яние, возникшее при прочтении/слушании произведения; - удерживать в памяти последова-

тельность событий прослушанного/прочитанного текста; - контролировать выполнение по-

ставленной учебной задачи при чтении/слушании произведения; - проверять (по образцу) 

выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность: - выбирать себе партнёров по совместной деятельности; - рас-

пределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий ре-

зультат работы. 3 класс Познавательные универсальные учебные действия: - читать до-

ступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихо- творные произведе-

ния (без отметочного оценивания); - различать сказочные и реалистические, лирические и 

эпические, народные и автор- ские произведения; - анализировать текст: обосновывать при-

надлежность к жанру, определять тему и главную мысль, делить текст на части, озаглавли-

вать их, находить в тексте заданный эпизод, определять композицию произведения, харак-

теризовать героя; - конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последова- тельность; - сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным 

жанрам; произве- дения одного жанра, но разной тематики; - исследовать текст: находить 

описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией: 

- сравнивать информацию словесную (текст), графическую/изобразительную (иллю- стра-

ция), звуковую (музыкальное произведение); - подбирать иллюстрации к тексту, соотносить 

произведения литературы и изобра- зительного искусства по тематике, настроению, сред-

ствам выразительности; - выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 

составлять анно- тацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: - читать текст с разными интона-

циями, передавая своё отношение к событиям, геро- ям произведения; - формулировать во-

просы по основным событиям текста; - пересказывать текст (подробно, выборочно, с изме-

нением лица); - выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответству-

ющее настроение; - сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: - принимать цель чтения, удерживать 

её в памяти, использовать в зависимости от учебной задачи вид чтения, контролировать реа-

лизацию поставленной задачи чте- ния; - оценивать качество своего восприятия текста на 

слух; - выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата дея- 

тельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность: - участвовать в совместной деятельности: выполнять роли ли-

дера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; - в коллективной театрализо-

ванной деятельности читать по ролям, инсцениро- вать/драматизировать несложные произ-

ведения фольклора и художественной лите- ратуры; выбирать роль, договариваться о мане-

ре её исполнения в соответствии с общим замыслом; - осуществлять взаимопомощь, прояв-
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лять ответственность при выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в общее 

дело. 

4 класс  

Познавательные универсальные учебные действия: - читать вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов доступ- ные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произве- дения (без отметочного оценивания); - читать про 

себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запо- минания текста; - 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, уста- навливать вза-

имосвязь между событиями, эпизодами текста; - характеризовать героя и давать оценку его 

поступкам; сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоя-

тельно выбирать критерий со- поставления героев, их поступков (по контрасту или анало-

гии); 

- составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и вос- станавли-

вать нарушенную последовательность; - исследовать текст: находить средства художествен-

ной выразительности (сравне- ние, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произве-

дениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста 

(ритм, рифма, строфа). 

Работа с текстом: - использовать справочную информацию для получения дополнитель-

ной информа- ции в соответствии с учебной задачей; - характеризовать книгу по её элемен-

там (обложка, оглавление, аннотация, преди- словие, иллюстрации, примечания и др.); - вы-

бирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять анно- тацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: - соблюдать правила речевого 

этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопро- сы к учебным и художественным 

текстам; - пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; - рассказывать о тематике 

детской литературы, о любимом писателе и его произве- дениях; - оценивать мнение авто-

ров о героях и своё отношение к ним; - использовать элементы импровизации при исполне-

нии фольклорных произведе- ний; - сочинять небольшие тексты повествовательного и опи-

сательного характера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: - понимать значение чтения для само-

образования и саморазвития; самостоятельно организовывать читательскую деятельность во 

время досуга; - определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; - оценивать 

выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настрое- ния, особенностей 

произведения и героев; - осуществлять контроль процесса и результата деятельности, уста-

навливать причи- ны возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть 

их в пред- стоящей работе. 

Совместная деятельность: - участвовать в театрализованной деятельности: инсценирова-

нии и драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодей-

ствия; - ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельно- 

сти, оценивать свой вклад в общее дело. 

Математика 

1 класс Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) Универсальные 

познавательные учебные действия: - наблюдать математические объекты (числа, величины) 

в окружающем мире; - обнаруживать общее и различное в записи арифметических дей-

ствий; 

- понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; - наблюдать дей-

ствие измерительных приборов; - сравнивать два объекта, два числа; - распределять объекты 

на группы по заданному основанию; - копировать изученные фигуры, рисовать от руки по 

собственному замыслу; - приводить примеры чисел, геометрических фигур; - вести поряд-

ковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 
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Работа с информацией: - понимать, что математические явления могут быть представлены 

с помощью раз- ных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; - читать таб-

лицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: - характеризовать (описывать) число, 

геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; - 

комментировать ход сравнения двух объектов; - описывать своими словами сюжетную си-

туацию и математическое отношение, представленное в задаче; описывать положение пред-

мета в пространстве. - различать и использовать математические знаки; - строить предложе-

ния относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: - принимать учебную задачу, удерживать 

её в процессе деятельности; - действовать в соответствии с предложенным образцом, ин-

струкцией; - проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; - проверять правильность 

вычисления с помощью другого приёма выполнения дей- ствия. 

Совместная деятельность: - участвовать в парной работе с математическим материалом; 

выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнё-

ра, спокойно и мирно разрешать конфликты.  

2 класс Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) Универсальные 

познавательные учебные действия: - наблюдать математические отношения (часть-целое, 

больше-меньше) в окружаю- щем мире; - характеризовать назначение и использовать про-

стейшие измерительные приборы (сантиметровая лента, весы); - сравнивать группы объек-

тов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоя- тельно выбранному основанию; - 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фи- гуры, тек-

стовые задачи в одно действие) на группы; - обнаруживать модели геометрических фигур в 

окружающем мире; - вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием); 

- воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержа- щем дей-

ствия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); - устанавливать соответствие между 

математическим выражением и его текстовым описанием; - подбирать примеры, подтвер-

ждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: - извлекать и использовать информацию, представленную в тексто-

вой, графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; - устанавливать ло-

гику перебора вариантов для решения простейших комбинатор- ных задач; - дополнять мо-

дели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: - комментировать ход вычислений; - 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; - составлять текстовую 

задачу с заданным отношением (готовым решением) по об- разцу; - использовать математи-

ческие знаки и терминологию для описания сюжетной ситу- ации; конструирования утвер-

ждений, выводов относительно данных объектов, от- ношения; - называть числа, величины, 

геометрические фигуры, обладающие заданным свой- ством; - записывать, читать число, 

числовое выражение; приводить примеры, иллюстриру- ющие смысл арифметического дей-

ствия. - конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: - следовать установленному правилу, по 

которому составлен ряд чисел, величин, геометрических фигур; - организовывать, участво-

вать, контролировать ход и результат парной работы с ма- тематическим материалом; - про-

верять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения дей- ствия, обрат-

ного действия; - находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: - принимать правила совместной деятельности при работе в па-

рах, группах, состав- ленных учителем или самостоятельно; - участвовать в парной и груп-

повой работе с математическим материалом: обсуж- дать цель деятельности, ход работы, 

комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников, готовить презен-
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тацию (устное выступление) решения или ответа; - решать совместно математические зада-

чи поискового и творческого характера (определять с помощью измерительных инструмен-

тов длину, определять время и продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и 

оценку результата действий, измерений); - совместно с учителем оценивать результаты вы-

полнения общей работы. 

3 класс Универсальные учебные действия Универсальные познавательные учебные дей-

ствия: - сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); - 

выбирать приём вычисления, выполнения действия; - конструировать геометрические фигу-

ры; - классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые зада-

чи в одно действие) по выбранному признаку; - прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

- понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; - разли-

чать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; - выбирать метод решения 

(моделирование ситуации, перебор вариантов, использо- вание алгоритма); - соотносить 

начало, окончание, продолжительность события в практической ситуа- ции; - составлять ряд 

чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбран- ному правилу; - моде-

лировать предложенную практическую ситуацию; - устанавливать последовательность со-

бытий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: - читать информацию, представленную в разных формах; - извле-

кать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме; - за-

полнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; - устанавливать соот-

ветствие между различными записями решения задачи; - использовать дополнительную ли-

тературу (справочники, словари) для установле- ния и проверки значения математического 

термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: - использовать математическую тер-

минологию для описания отношений и зависи- мостей; - строить речевые высказывания для 

решения задач; составлять текстовую задачу; - объяснять на примерах отношения «боль-

ше/меньше на … », «больше/меньше в … », «равно»; - использовать математическую сим-

волику для составления числовых выражений; - выбирать, осуществлять переход от одних 

единиц измерения величины к другим в соответствии с практической ситуацией; - участво-

вать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: - проверять ход и результат выполнения 

действия; - вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; - формулировать ответ 

(вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; - выбирать и использовать различные 

приёмы прикидки и проверки правильности вычисления; проверять полноту и правильность 

заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

- при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные реше-

ния; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструмен-

тов длину, массу, время); - договариваться о распределении обязанностей в совместном тру-

де, выполнять роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей 

работе; - выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

4 класс Универсальные учебные действия Универсальные познавательные учебные дей-

ствия: - ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в вы-

сказываниях и рассуждениях; - сравнивать математические объекты (числа, величины, гео-

метрические фигуры), записывать признак сравнения; - выбирать метод решения математи-

ческой задачи (алгоритм действия, приём вы- числения, способ решения, моделирование си-

туации, перебор вариантов); - обнаруживать модели изученных геометрических фигур в 

окружающем мире; - конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свой-

ством (отре- зок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным пери-

мет- ром); - классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам; - составлять модель 

математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; - определять с помо-



33 
 

щью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревые весы), тем-

пературу (градусник), скорость движения транспорт- ного средства (макет спидометра), 

вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: - представлять информацию в разных формах; - извлекать и интер-

претировать информацию, представленную в таблице, на диа- грамме; - использовать спра-

вочную литературу для поиска информации, в том числе Интер- нет (в условиях контроли-

руемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: - использовать математическую тер-

минологию для записи решения предметной или практической задачи; - приводить примеры 

и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, гипотезы; - конструировать, чи-

тать числовое выражение; - описывать практическую ситуацию с использованием изученной 

терминологии; - характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изучен- ных величин; - составлять инструкцию, записывать рассуждение; - инициировать 

обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: - контролировать правильность и полноту 

выполнения алгоритма арифметического действия, решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры, измере- ния; - самостоятельно выполнять прикидку и оценку ре-

зультата измерений; - находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудно-

сти в решении учебной задачи. 

Совместная деятельность: - участвовать в совместной деятельности: договариваться о спо-

собе решения, рас- пределять работу между членами группы (например, в случае решения 

задач, тре- бующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа; - договариваться с одноклассниками 

в ходе организации проектной работы с вели- чинами (составление расписания, подсчёт де-

нег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстоя-

ний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), гео-

метрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, 

прикидка и оцен- ка конечного результата). 

Окружающий мир 

1 класс Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) Познаватель-

ные универсальные учебные действия: - сравнивать происходящие в природе изменения, 

наблюдать зависимость изменений в живой природе от состояния неживой природы; - при-

водить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), 

называть главную особенность представителей одной группы (в пре- делах изученного); - 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать разли-

чия во внешнем виде. 

Работа с информацией: - понимать, что информация может быть представлена в разной 

форме — текста, ил- люстраций, видео, таблицы; - соотносить иллюстрацию явления (объ-

екта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: - в процессе учебного диалога слу-

шать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; уважительно отно-

ситься к разным мнениям; - воспроизводить названия своего населенного пункта, название 

страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России; - соотносить предметы 

декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу РФ, описывать предмет по 

предложенному плану; - описывать по предложенному плану время года, передавать в рас-

сказе своё отно- шение к природным явлениям; - сравнивать домашних и диких животных, 

объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: - сравнивать организацию своей жизни с 

установленными правилами здорового об- раза жизни (выполнение режима, двигательная 

активность, закаливание, безопас- ность использования бытовых электроприборов); - оцени-

вать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, вы-
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полнять самооценку; - анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения 

режима дня, ор- ганизации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 

пользо- вания электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: - соблюдать правила общения в совместной деятельности: дого-

вариваться, справед- ливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотно-

шений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

2 класс Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) Познаватель-

ные универсальные учебные действия: - ориентироваться в методах познания природы 

(наблюдение, опыт, сравнение, из- мерение); - на основе наблюдения определять состояние 

вещества (жидкое, твёрдое, газооб- разное); - различать символы РФ; - различать деревья, 

кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученно- го); - группировать растения: 

дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах изученного); - разли-

чать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: - различать информацию, представленную в тексте, графически, 

аудиовизуально; - читать информацию, представленную в схеме, таблице; - используя тек-

стовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; - соотносить пример (рисунок, 

предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: - ориентироваться в терминах (поня-

тиях), соотносить их с краткой характеристикой: - понятия и термины, связанные с социаль-

ным миром (индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, 

старшее поколение, культура пове- дения; Родина, столица, родной край, регион); - понятия 

и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; заповед-

ник); - понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (ре- 

жим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); - описывать усло-

вия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Сол- нечной системы; 

- создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие 

бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и 

др.); - создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как 

живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой при- роды); - 

приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере 

своей местности); - описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: - следовать образцу, предложенному плану 

и инструкции при решении учебной за- дачи; - контролировать с небольшой помощью учи-

теля последовательность действий по решению учебной задачи; - оценивать результаты сво-

ей работы, анализировать оценку учителя и одноклассни- ков, спокойно, без обид прини-

мать советы и замечания. 

Совместная деятельность: - строить свою учебную и игровую деятельность, житейские 

ситуации в соответ- ствии с правилами поведения, принятыми в обществе; - оценивать жиз-

ненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры обще- ния, проявления терпе-

ния и уважения к собеседнику; - проводить в парах (группах) простые опыты по определе-

нию свойств разных ве- ществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план 

работы, оцени- вать свой вклад в общее дело; - определять причины возможных конфлик-

тов, выбирать (из предложенных) спосо- бы их разрешения. 3 класс Универсальные учеб-

ные действия Познавательные универсальные учебные действия: - проводить несложные 

наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение жи- вотных) по предложенному и 

самостоятельно составленному плану; на основе ре- зультатов совместных с одноклассни-

ками наблюдений (в парах, группах) делать вы- воды; - устанавливать зависимость между 

внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни животного; - определять (в 

процессе рассматривания объектов и явлений) существенные при- знаки и отношения между 

объектами и явлениями; - моделировать цепи питания в природном сообществе; - различать 
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понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историче- ское событие с да-

той (историческим периодом). 

Работа с информацией: -  понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может 

дать полезную и ин- тересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе 

материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, 

свой регион; - читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображённы-

ми объектами; - находить по предложению учителя информацию в разных источниках — 

текстах, таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); со- 

блюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: - ориентироваться в понятиях, соотно-

сить понятия и термины с их краткой характе- ристикой: - понятия и термины, связанные с 

социальным миром (безопасность, семейный бюджет, памятник культуры); - понятия и тер-

мины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, царство приро-

ды, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); - понятия и термины, связанные с 

безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожно- го движения, дорожные ловушки, опас-

ные ситуации, предвидение); - описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; - на 

основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивиду- альные при-

знаки; - приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств приро- 

ды; - называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; - 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в преде- лах изу-

ченного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: - планировать шаги по решению учебной 

задачи, контролировать свои действия (при небольшой помощи учителя); - устанавливать 

причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 

Совместная деятельность: - участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руково-

дителя (лидера), под- чинённого; справедливо оценивать результаты деятельности участни-

ков, положи- тельно реагировать на советы и замечания в свой адрес; - выполнять правила 

совместной деятельности, признавать право другого человека иметь собственное суждение, 

мнение; самостоятельно разрешать возникающие кон- фликты с учётом этики общения. 

4 класс Универсальные учебные действия Познавательные универсальные учебные дей-

ствия: - устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; - кон-

струировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обита-

ния; - моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

- соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; - клас-

сифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; - определять раз-

рыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложен-

ных учителем вопросов. 

Работа с информацией: - использовать умения работать с информацией, представленной в 

разных формах; оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного ис-

пользова- ния электронных ресурсов школы; - использовать для уточнения и расширения 

своих знаний об окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и Ин-

тернет (в условиях контроли- руемого выхода); - на основе дополнительной информации 

делать сообщения (доклады) на предло- женную тему, подготавливать презентацию, вклю-

чая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: - ориентироваться в понятиях: орга-

низм, возраст, система органов; культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, пер-

вопечатник, иконопись, объект Всемирно- го природного и культурного наследия; - харак-

теризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных си- стем органов; 

объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; - создавать текст-

рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия орга- низма вредных привычек; - 
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описывать ситуации проявления нравственных качеств - отзывчивости, доброты, справедли-

вости и др.; - составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе се-

зон- ных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); - составлять не-

большие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; - создавать небольшие тексты о 

знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: - самостоятельно планировать алгоритм 

решения учебной задачи; предвидеть труд- ности и возможные ошибки; - контролировать 

процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия при необходи-

мости; - адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; - 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: - выполнять правила совместной деятельности при выполнении 

разных ролей - ру- ководитель, подчинённый, напарник, член большого коллектива; - ответ-

ственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельно- сти, объектив-

но оценивать свой вклад в общее дело; - анализировать ситуации, возникающие в процессе 

совместных игр, труда, исполь- зования инструментов, которые могут стать опасными для 

здоровья и жизни других людей. 

2.2.3. Характеристика универсальных учебных действий  

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: - методы познания 

окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отобра-

жения реальной действительности (наблюдение, элемен- тарные опыты и эксперименты; 

измерения и др.); - логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, се-

риация); - работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе гра- 

фических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно 

на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формиро-

вания готовности младшего школьника к информационному взаимо- действию с окружаю-

щим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества 

разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного 

(на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим 

собой. Коммуникативные универ- сальные учебные действия целесообразно формировать в 

цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуника-

тивные УУД характе- ризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 1) 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую де-

ятельность с ними; 2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаи- мо-

действия; 3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоиз- мене-

ние экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 4) результативное 

взаимодействие с участниками совместной деятельности (выска- зывание собственного 

мнения, учёт суждений других собеседников, умение догова- риваться, уступать, вырабаты-

вать общую точку зрения), в том числе в условиях ис- пользования технологий неконтактно-

го информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на пропедев- тическом уровне). В соот-

ветствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 1) принимать и удерживать 
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учебную задачу; 2) планировать её решение; 3) контролировать полученный результат дея-

тельности; 4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, опреде-

ляющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллектив-

ной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодоле-

нию конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного инфор-

мационного взаимодействия. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности 

 

2.2.1.Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

предметная область «Филология» 

 

Пояснительная записка 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне начального общего образования являет-

ся ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он способству-

ет повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающих-

ся с ЗПР. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий 

на материале русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а также бу-

дут востребованы в жизни. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность 

для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонетико- фонематической стороны 

речи, звукового анализа и синтеза, бедностью и недифференцированностью словаря, труд-

ностями грамматического оформления речи, построения связного высказывания, недоста-

точной сформированностью основных мыслительных операций и знаково- символической 

(замещающей) функции мышления. У обучающихся с ЗПР с запозданием формируются 

навыки языкового анализа и синтеза, долгое время происходит становление навыка звуко-

буквенного анализа, очевидные трудности обучающиеся с ЗПР испытывают при формирова-

нии навыка письма и чтения. Недостаточность развития словесно-логического мышления и 

мыслительных операций значительно затрудняют усвоение орфограмм и формирование 

грамматических понятий. 

Преодоление перечисленных трудностей возможно при реализации важнейших дидактиче-

ских принципов: доступности, систематичности и последовательности, прочности, 

наглядности, связи теории с практикой, а также коррекционной направленности обучения. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения русского 

языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение 

к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что пра-

вильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках 

русского языка обучающиеся получают начальное представление о нормах русского литера-

турного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, усло-

виях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения коммуника-

тивных задач. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных 

видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. Бла-

годаря освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают грамо-

той, основными речевыми формами и правилами их применения, умениями организовывать 
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языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с учётом усло-

вий коммуникации, развёртывать их или сокращать, перестраивать, образовывать нужные 

словоформы. При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и письменной 

коммуникации, закладывается фундамент для осмысленного чтения и письма. На уроках 

важно формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Пред-

ставления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим путём. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей достигается за счет четких и 

простых по лексико-грамматической структуре инструкций к выполняемой деятельности, 

уменьшенного объема заданий, большей их практикоориентированности, подкрепленности 

наглядностью и 

практическими действиями, а также неоднократного закрепления пройденного, актуализа-

ции знаний, полученных ранее, применением специальных приемов обучения (алгоритми-

зации, пошаговости и др.), соблюдении требований к организации образовательного процес-

са с учетом особенностей сформированности саморегуляции учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся с ЗПР. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических обра-

зовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 

обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, 

совершенствуется связное (в том числе учебное) высказывание, расширяется словарный за-

пас, проявляются возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки 

их преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориенти-

ровку, способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. При 

изучении учебного материала (звуко-буквенный и звуко-слоговой анализ слов, работа с 

предложением и текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и внима-

ния. В ходе выполнения заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков и 

слогов, подсчет количества слов в предложении, использование различных классификаций 

звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная деятельность, со-

здаются предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета «Русский язык» обучающиеся с ЗПР учатся ориен-

тироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и 

планировать предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, давать 

словесный отчет и оценку проделанной работе, что совершенствует систему произвольной 

регуляции деятельности. 

Коррекционная направленность обучения предполагает увеличение количества зада-

ний, направленных на развитие мелкой моторики обучающегося, точности и дифференциро-

ванности движений кисти и пальцев руки. Необходимо увеличение времени, отводимого на 

звуковой анализ слова, осознание звуко-буквенной и звуко-слоговой структуры слова как 

пропедевтика специфических ошибок письма. Трудности языкового анализа и синтеза тре-

буют введения дополнительных упражнений на определение границ предложения, состав-

ление схемы предложения, работу с деформированным предложением и текстом. Успешное 

усвоение грамматических правил у детей с ЗПР предполагает использование алгоритмов для 

закрепления навыка. Освоение орфографических правил требует введения коррекционно-

подготовительных упражнений. Работа над правилом осуществляется с опорой на алгоритм 

который визуализируется и многократно повторяется ребенком. Обедненность словаря у 

учащихся с ЗПР обуславливает необходимостьпроведения повседневной словарной работы 
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ро уточнению и расширению лексического значения слов, накопления устного речевого 

опыта. 

Учитель начальных классов должен поддерживать тесную связь с учителем-

логопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дис-

графия и дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, 

работа над слоговой структурой слова, которая обязательно проводится на уроках по предме-

ту «Русский язык» и «Литературное чтение», способствует улучшению качества устной речи 

обучающегося с ЗПР. 

В рабочей программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися 

предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и мета-

предметные результаты представлены с учётом методических традиций и особенностей 

преподавания русского языка на уровне начального общего образования, а также учитывают 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. Предметные планируемые ре-

зультаты освоения программы даны для каждого года изучения предмета «Русский язык». 

Программаустанавливаетраспределениеучебногоматериалапо классам, основанного на ло-

гике развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных особенно-

стей обучающихся с ЗПР, а также объём учебных часов для изучения разделов и тем кур-

са. При этом для  обеспечениявозможностиреализаци принципов дифференциациии индиви-

дуализации с целью учёта образовательных потребностей и интересов обучающихся с ЗПР 

количество учебных часов может быть скорректировано. Федеральная рабочая программа 

учебного предмета предоставляет возможностидляреализацииразличныхметодическихпод-

ходовк преподаванию учебного предмета «Русский язык» при условии сохранения обяза-

тельной части его содержания. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение обуча-

ющимися с ЗПР как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преем-

ственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи 

изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования и 

подчёркивают пропедевтическое значение уровня начального общего образования, форми-

рование готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему обучению. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Русский язык» – 840 (5 часов в не-

делю в каждом классе): в 1 классе и 1 дополнительном классах по 165 ч, во 2–4 классах – по 

170 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, на основе собственных игр, занятий. Знакомство с речевыми шаблонами для ис-

пользования в ситуации общения и при ведении диалога. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и/или при самостоятельном чтении вслух. 

Понимание вопроса к тексту, построение ответа по предложенному речевому шаблону. 

Слово и предложение 

Предложение. Заглавная буква и точка - границы предложения. Определение количе-

ства слов в предложении. Схема предложения. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
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Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление после-

довательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, разли-

чающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 

схемами моделями: соотнесение произнесения слова с предложенной звуковой схемой, по-

строение схемы звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной схемы. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёр-

дых и мягких, звонких и глухих. Определение местаударения.Слогкакминимальнаяпроиз-

носительнаяединица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. 

Буквы гласных как показатель твёрдости – мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, 

ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце сло-

ва. Наблюдение за последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слого-

вое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и па-

узами в соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале неболь-

ших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Ги-

гиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, акку-

ратным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов (без стечения согласных) и предложе-

ний (не более четырех слов), написание которых не расходится с их произношением. Приё-

мы и последовательность правильного списывания текста (не более пяти предложений). 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, 

ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (именах людей, 

кличках животных); перенос по слогам слов без стечения согласных1; знаки препинания в 

конце предложения. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» («Обучение грамоте») в 1 

классе способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных ре-

зультатов. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

проводить анализ звукового состава слова: определять количество звуков в слове, их 

последовательность и место звука в слове; 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные осо-

бенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков (с использовани-

ем наглядной опоры); 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: 

определять совпадение и расхождение в звуковом и буквенном составе слов с направляю-

щей помощью учителя; 
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характеризовать звуки по заданным признакам по смысловой наглядной опоре; при-

водить примеры гласных звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, 

глухих согласных звуков; слов с заданным звуком; 

анализировать предложение, определять количество слов в предложении; определять 

количество предложений в простом тексте. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем алгоритму и с 

помощью педагога, подбирать слова к модели из 2-3 предложенных вариантов; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова (после 

совместного анализа). 

Работа с информацией: 

работать по алгоритму, удерживать последовательность действий, соблюдать ход 

выполнения работы; 

анализировать графическую информацию модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова (на 

материале простых слов). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями об-

щения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в 

процессе общения нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами, о звуковом и 

буквенном составе слова; 

давать словесный отчет о выполненном учебном действии (с 

направляющей помощью учителя). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

соблюдать правила учебного поведения; 

понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реа-

лизации (например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных); 

различать способы и результат действия (записывать слово печатными или письмен-

ными буквами); 

соблюдать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа 

слова по алгоритму; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку. 

Самоконтроль: 

вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характе-

ра сделанных ошибок; 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под 

руководством учителя и самостоятельно; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв. 

Совместная деятельность: 

принимать общую задачу совместной деятельности, распределять роли, включаться в 

совместную работу и ответственно выполнять свою часть работы; 

использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учите-
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лем; 

принимать участие в простых формах совместной деятельности (работа в паре, малой 

группе). 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Йотированные гласные [й,а], [й,о], [й,у], [й,э]. Твёрдые и мягкие со-

гласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Диффе-

ренциация парных звонких и глухих согласных. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Ши-

пящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми схемами: со звуками в 

сильных позициях, с расхождением в произношении и правописании по звонкости глухости, 

в позиции безударного гласного; схема слов с йотированными гласными, в схеме слов с 

мягким знаком, показателем мягкости согласного. Характеристика звука по изученным при-

знакам. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые слу-

чаи, без стечения согласных). 

Графика 

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

звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных 

звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах типа юла, маяк. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце 

слова. 

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

конь. 

Установление расхождения в произношении и правописании звонких и глухих парных 

согласных. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Правильное назы-

вание букв. Использование алфавита при работе со словарями, для упорядочения списка 

слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нор-

мами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отраба-

тываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомле-

ние). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Представление об однозначных и многозначных словах (без называния терминов). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов (без называния терминов). 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). Интонационное окрашивание пред-

ложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Подбор предложений 

к заданной схеме. 

Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набо-
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ра форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях 

людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, 

чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

наблюдение за словами с проверяемыми безударными гласными (на материале 

простых слов); 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографиче-

ском словаре учебника); 

наблюдение за словами с парными звонкими и глухими согласными (на материале про-

стых слов); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознаком-

ление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устно-

го общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудио-

записи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по сюжетной кар-

тинке, по серии сюжетных картинок, на основе наблюдения. 

Пересказ коротких текстов по предложенному алгоритму. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» («Обучение грамоте») в 1 

дополнительном классе способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом мета-

предметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

проводить анализ звукового состава слова: определять количество звуков в слове, их 

последовательность и место звука в слове; 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные осо-

бенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков (при необходи-

мости используя наглядную опору); 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: 

определять совпадение и расхождение в звуковом и буквенном составе слов с направляю-

щей помощью учителя; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки сход-

ства и различия с направляющей помощью учителя; характеризовать звуки по заданным 

признакам; приводить примеры 

гласных звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих соглас-

ных звуков; слов с заданным звуком (при необходимости используя наглядную опору) 

различать слова с близким и противоположным значением; 

обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства слов, обозначающих предметы, дей-

ствия, признаки); 



44 
 

проводить обобщение групп слов по одному родовому понятию. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звуковой схемы по предложенному учителем алгоритму и с 

помощью педагога, подбирать слова к схеме из 2-3 предложенных вариантов; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов (при необ-

ходимости используя наглядную опору). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографи-

ческому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в 

учебнике; 

анализировать графическую информацию модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова; 

кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, графическим сим-

волом и пр.). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями об-

щения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в 

процессе общения нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами, о звуковом и 

буквенном составе слова; 

слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и 

уточнять информацию от собеседника; 

отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников; 

выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

соблюдать правила учебного поведения; 

организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание руч-

ки, расположение тетради и т.п.); 

понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реа-

лизации (например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных); 

различать способы и результат действия (записывать слово печатными или письмен-

ными буквами); 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку. 

Самоконтроль: 

вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характе-

ра сделанных ошибок; 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под 

руководством учителя и самостоятельно; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений с 

опорой на образец. 
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Совместная деятельность: 

принимать общую задачу совместной деятельности, 

распределять роли, включаться в совместную работу и ответственно выполнять 

свою часть работы; 

использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с учениками и учителем; 

принимать участие в простых формах совместной деятельности (работа в паре, малой 

группе). 

2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 

Методы 

познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих соглас-

ных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости 

и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] 

(повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости - мягкости согласные звуки. Парные и непарные по звон-

кости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; 

согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий — глухой, парный— 

непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; 

разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и 

после гласных). 

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

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная 

строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами со-

временного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом 

в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебни-

ка) для решения практических задач. 

Лексика 

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

ние). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки одно-

коренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), употреб-

ление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и др.), упо-

требление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», «ка-

кое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, 

без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

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

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. 

Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударе-

ние). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побуди-

тельные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невос-

клицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

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

животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без 

учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в поло-

жении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, 

изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографиче-

ской ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи 

в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря 

учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при про-

верке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

- разделительный мягкий знак; 

- сочетания чт, щн, нч; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебни-

ка); 

- прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички живот-

ных, географические названия; 

-раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффек-

тивного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения 

собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п.). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюде-

ние норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового обще-

ния. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по 

личным наблюдениям и вопросам. 
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Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность 

предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная 

мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность 

частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознаком-

ление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информа-

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

интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопро-

сы. 

 

3 класс 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный твёр-

дый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции раз-

делительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных 

мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

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

непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со словарями, справоч-

никами, каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нор-

мами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отраба-

тываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

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

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки одноко-

ренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); оконча-

ние как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс -  значи-

мые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существи-

тельные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, жен-

ского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором упо-

треблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 

(склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушев-

лённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагатель-
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ных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение 

имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Ис-

пользование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола 

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. 

Род глаголов в прошедшем времени. Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространён-

ные и нераспространённые. 

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

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографиче-

ской ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

- разделительный твёрдый знак; 

-непроизносимые согласные в корне слова; 

-мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

-безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне наблюде-

ния); 

-безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюде-

ния); 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебни-

ка); 

-раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодар-

ность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргумен-

тировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия при 

проведении парной и групповой работы. 

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

языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема 

текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь пред-

ложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые 

слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собствен-

ных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 
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Изучающее, ознакомительное чтение. 

 

4 класс 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным пара-

метрам. Звуко-буквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и соче-

таний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литера-

турного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного про-

изношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, ан-

тонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окон-

чания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе); собствен-

ных имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения 

(повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени суще-

ствительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица 

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряже-

ние). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; 

виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побуди-

тельные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклица-

тельные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых 

вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. 

Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинён-

ные с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 
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Орфография и пунктуация 

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

как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные спо-

собы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; кон-

троль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на но-

вом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

-безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

-безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

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

- безударные личные окончания глаголов; 

-знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, 

но и без союзов. 

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

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

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; моно-

лог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, бо-

гатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пере-

сказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интер-

претация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования гражданско-патриотического вос-

питания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание ро-

ли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнацио-

нального общения народов России; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

- уважение к своему и другим народам, формируемое в том 

числе на основе примеров из художественных произведений; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственно-

сти, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и прави-

лах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и чи-

тательский опыт; 
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- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использовани-

ем адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морально-

го вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз-

ным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыраже-

ния; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации 

в процессе языкового образования; 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и пра-

вил общения; 

трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к ре-

зультатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к раз-

личным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произве-

дений; 

экологического воспитания: 

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

- неприятие действий, приносящих ей вред; ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины ми-

ра); 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, ак-

тивность и самостоятельность в его познании. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавли-

вать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматиче-

ский признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

- объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

- находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковы-

ми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 
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- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым мате-

риалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, рече-

вой ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, вы-

полнять по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

дённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашивае-

мой 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 основа-

нии предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных пред-

ставителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении сло-

ва, о синонимах слова); 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соот-

ветствии с учебной задачей; 

- понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самосто-

ятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответ-

ствии с речевой ситуацией; 

- готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универ-

сальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 
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Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических оши-

бок; 

- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, харак-

теристике, использованию языковых единиц; 

- находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографи-

ческую и пунктуационную ошибку; 

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учите-

лем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной рабо-

ты; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Предметные результаты 

1 класс 

К концу обучения в первом 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 слове согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]); 

- различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

- различать понятия «звук» и «буква»; 

- определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце сло-

ва; 

- правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности 

букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений 

прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

- применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

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

прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + 

гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, 

ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

- правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объ-

ёмом не более 25 слов; 
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- писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, 

тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

- понимать прослушанный текст; 

- читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз 

в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

- находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

- составлять предложение из набора форм слов; 

- устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

- использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

- различать слово и предложение; вычленять слова из 

предложений, определять количество слов в предложении; 

- вычленять звуки из слова; 

- различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]); 

- различать ударные и безударные гласные звуки; 

- различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие 

(вне слова и в слове); 

- различать понятия «звук» и «буква»; 

- определять количество слогов в слове; делить слова на слоги; определять в слове ударный 

слог; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова 

(при необходимости с опорой на ленту букв); 

- правильно называть буквы русского алфавита (с использованием наглядной опоры); 

использовать знание последовательности букв русского алфавита для упорядочения 

небольшого списка слов (при необходимости использование наглядной опоры); 

- писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова с учетом развития мелкой моторики детей; 

- применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении;  

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных (именах, фамилиях людей, 

кличках животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа 

«согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

- иметь представления о правилах правописания: проверяемые безударные гласные и 

парные согласные; 

- правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 20 -25 слов; 

- писать под диктовку слова, предложения из 3–5 слов, простые тексты объёмом не более 

15-20 слов; правописание которых не расходится с произношением; 

- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки при направляющей помощи 

учителя; 

- составлять предложение из набора форм слов, не более 5-6 слов; 

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

наблюдений (при необходимости с опорой на план- вопрос) 

- использовать простые учебные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

2 класс 
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К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

- осознавать язык как основное средство общения; 

- характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный 

парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звонко-

сти/глухости; 

- определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить слово 

на слоги; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функ-

ций букв е, ё, ю, я; 

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

- находить однокоренные слова; 

- выделять в слове корень (простые случаи); 

 

- выделять в слове окончание; 

- выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточ-

нять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без 

называния терминов); 

- распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

- распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 

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

- определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

- находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

- применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, гео-

графических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 

разделительный мягкий знак; 

- правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объ-

ёмом не более 50 слов; 

- писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объё-

мом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

- пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной ин-

тонации; 

- формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письмен-

но (1—2 предложения); 

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

- определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

- составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

- писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия. 

 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

- объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

- характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным па-

раметрам; 
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- производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибиро-

вания); 

- определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 

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

в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

- различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные 

слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные 

слова и синонимы; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс; 

- выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы 

к словам разных частей речи; 

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

- определять значение слова в тексте; 

- распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён суще-

ствительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с 

ударными окончаниями; 

- распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прилага-

тельных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в 

единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

- распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 

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

ни — по родам; 

- распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные местоиме-

ния для устранения неоправданных повторов в тексте; 

- различать предлоги и приставки; 

- определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

- распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

- находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять 

изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (пере-

чень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 

разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существитель-

ных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

- правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил право-

писания; 

- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

- понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

- формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно 

и письменно (1—2 предложения); 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной ин-

тонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), содержа-

щие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм рече-

вого этикета; 

- определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, со-

юзов и, а, но); 

- определять ключевые слова в тексте; 

- определять тему текста и основную мысль текста; 
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- выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их 

смысловое содержание; 

- составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

- писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составлен-

ному плану; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия; 

- уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

- осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осозна-

вать 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 чело-

века; 

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

ритмом); 

- подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам анто-

нимы; 

- выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 

контексту; 

- проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схе-

му состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

- устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков; 

- определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, па-

деж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

- определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 

число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

- устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род 

(в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, чис-

ло, 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 распространённые и нераспространённые предложения; 

- распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однород-

ными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

- разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, со-

стоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 

- производить синтаксический разбор простого предложения; 

- находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
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- применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и со-

гласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окон-

чания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме 

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён 

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

ственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; без-

ударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

- правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил право-

писания; 

- находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные прави-

ла, описки; 

- осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать 

адекватные языковые средства в ситуации общения; 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 предложений), соблю-

дая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

- создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для конкретной си-

туации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 

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

на тему или основную мысль; 

- корректировать порядок предложений и частей текста; 

- составлять план к заданным текстам; 

- осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

- осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

- писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

- осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; ин-

терпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

- уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном носи-

теле), в Интернете в условиях контролируемого входа. 
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Тематическое планирование учебного предмета 

 

№ п/п Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Обучение грамоте (297 часов: 165 часов предмета «Русский язык» и 132 часов предмета 

«Литературное чтение») 

1 Развитие речи (8 

часов: 

Русский язык - 3 

часа, 

Литературное 

чтение - 5 часов) 

Составление предложений и небольших рас-

сказов по вопросам. Составление 

небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, 

по демонстрируемому действию. Участие 

в диалоге. Понимание текста при его 

прослушивании и при самостоятельном 

чтении вслух. 

Совместная работа: составление предложений по сюжетной 

картинке. 

Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных в правильной 

последовательности: анализ изображённых событий, обсуждение 

сюжета, составление устного рассказа с опорой на картинки (при 

направляющей помощи учителя). 

Работа с серией сюжетных картинок с нарушенной 

последовательностью, анализ изображённых событий, установление 

правильной последовательности событий, внесение изменений в 

последовательность картинок, составление устного рассказа по 

восстановленной серии картинок с опорой на план-вопрос. 

Совместная работа по составлению небольших рассказов 

повествовательного характера по демонстрируемому действию. 

Совместная работа по составлению небольших рассказов 

описательного характера (например, описание предмета по 

заданному алгоритму). 

Самостоятельная работа: составление короткого рассказа по 

опорным словам или вопросам. 

Учебный диалог по результатам совместного составления рассказов, 

знакомство с речевыми шаблонами, используемыми для учебного 

диалога, участие в диалоге, высказывание и обоснование своей точки 

зрения. 

Слушание текста, понимание текста при его прослушивании. 
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2 Слово 

и предложение (5 

часов: Русский 

язык - 2 часа, 

Литературное 

чтение - 3 часа) 

Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, определение

 количества слов, 

распространение предложения, схема пред-

ложения. 

Соотнесение слова и обозначаемого им 

предмета. Анализ слова, его лексического и 

грамматического значения. Наблюдение над 

значением слова. Различение слов, значение 

которых требует уточнения. 

Активизация и расширение словарного запа-

са. Включение слов в предложение. Осозна-

ние единства звукового состава слова и его 

значения. 

Совместная работа: составление предложения с заданным словом, со-

ставление предложений по вопросам. 

Составление схемы предложения и предложений по схеме. Составле-

ние предложения по картинке и их условно-графическая запись. 

Игровое упражнение «Снежный ком»: распространение предложений с 

опорой на слова для справок. 

Игра «Живые слова» (дети играют роль слов в предложении, идёт пе-

рестановка слов в предложении, прочтение получившегося). 

Моделирование предложения: определение количества слов в предло-

жении и обозначение каждого слова полоской, обозначение границ 

предложения. 

Самостоятельная работа: определение количества слов в предложении, 

обозначение слов полосками. 

Разгадывание ребусов. 

Игровое упражнение «Придумай предложение по модели» (составле-

ние предложения по схеме с использованием предметных или сюжет-

ных картинок). 

Игра «Исправь ошибку в предложении» (корректировка предложений, 

содержащих смысловые ошибки). 

Учебный диалог, например, обсуждение с педагогом, что можно сде-

лать с предметом, участие в диалоге помогает первоклассникам 

начать соотносить слово и обозначаемый им предмет. 
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3 Фонетика  

(32 часа: Русский 

язык - 20 часов, 

Литературное 

чтение - 12 часов) 

Звуки речи. Звуковая структура слова. Инто-

национное выделение звука в слове. Выде-

ление первого и последнего звука в слове. 

Определение частотного звука в чистоговор-

ке, стихотворении. Называние слов с задан-

ным звуком. Установление последователь-

ности звуков в слове, определение   количе-

ства   звуков   места 

звука      в      слове.      Сравнение      слов, 

Совместная работа по анализу слова: выделение звука в начале и в 

конце слова. Условные обозначения звуков. 

Игровое упражнение «Угадай звук»: определение гласного звука по 

его артикуляции. Игровое упражнение «Есть ли в слове заданный 

звук?» (ловить мяч нужно только тогда, когда ведущий называет слово 

с заданным звуком, отрабатывается умение определять наличие задан-

ного звука в слове). Игра-соревнование «Кто запомнит и назовет боль-

ше слов с заданным звуком при прослушивании 
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  различающихся одним звуком. Звуковой ана-

лиз слова, знакомство со схемой и соотнесе-

ние звучания слова с предложенной схемой; 

работа со звуковыми схемами: построение 

схемы звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной схеме. 

Особенность гласных звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение гласных и со-

гласных звуков. Определение места ударе-

ния. Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твёрдость и мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости – 

мягкости согласных звуков. 

Дифференциация парных по звонкости – 

глухости звуков. 

группы слов (4-5) или короткого стихотворения». Упражнение: подбор 

слов с заданным звуком. 

Совместный анализ схемы слова: последовательное выделение звука 

слове на основе громкого проговаривания и соотнесение количества 

выделенных звуков с графической схемой звукового состава слова. 

определение места звука в слове. 

Предметно-практическое оперирование с графической схемой звуко-

вого состава слова по заданному алгоритму. Работа со схемой: выбрать 

нужную схему в зависимости от места заданного звука в слове (начало, 

середина, конец слова). 

Совместная работа: группировка слов по первому звуку (по последнему 

звуку). 

Игра «Живые звуки»: моделирование звукового состава слова в игро-

вых ситуациях. 

Составление звукового состава слов с использованием фишек разного 

цвета для фиксации качественных характеристик звуков. 

Совместное выполнение задания: проанализировать предложенную 

схему звукового состава слова и рассказать о ней по алгоритму. 

Творческое задание: подбор слов, соответствующих заданной схеме. 

Работа в парах: сравнение двух схем звукового состава (нахождение 

сходства и различия) (с опорой на предметные картинки). 

Дифференцированное задание: соотнесение слов с соответствующими 

им схемами. 

Комментированное выполнение задания: группировка звуков по за-

данному основанию (например, твёрдые – мягкие согласные звуки, 

звонкие-глухие) при необходимости с направляющей помощью педа-

гога. 

Учебный диалог «Чем гласные звуки отличаются по произношению от 

согласных звуков?»; как результат участия в диалоге: различение глас-

ных и согласных звуков по отсутствию/наличию преграды. 

Игровое упражнение «Назови братца» (парный по твёрдости – 
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мягкости звук, глухости-мягкости). 

  Слог как минимальная произносительная 

единица. Слогообразующая функция глас-

ных звуков. Определение количества слогов 

в слове. Деление слов на слоги (простые од-

нозначные случаи). 

Совместная работа: характеристика особенностей гласных, согласных 

звуков, обоснование своей точки зрения, выслушивание одноклассни-

ков (при направляющей помощи педагога). 

Совместный анализ этапов работы учащихся как форма контроля. 

Совместная оценка процесс, а и результата выполнения задания. 

Комментированноевыполнение упражненияпоопределению количества 

слогов в слове, приведение доказательства по алгоритму. Работа в па-

рах: подбор к предложенной схеме слогового состава слова предмет-

ных картинок, (слов) с заданным количеством слогов. Дифференциро-

ванное задание: подбор слова с заданным ударным гласным звуком из 

предложенных предметных картинок с опорой на схему. 

Работа со слогоударными схемами: подбор слов, соответствующих 

схеме при необходимости с направляющей помощью педагога. 

Работа в группах: объединение слов по количеству слогов в слове или 

по месту ударения. 

Работа в группах: нахождение и исправление ошибок, допущенных 

при делении слов на слоги, в определении ударного звука (простые 

случаи). 

4 Графика (изучается 

параллельно с раз-

делом 

«Чтение») 

 

Звук и буква. Буква как знак звука. Различе-

ние звука и буквы. Буквы, обозначающие 

гласные звуки. Буквы, обозначающие со-

гласные звуки. 

Овладение слоговым принципом русской 

графики. Буквы гласных как показатель 

твёрдости – мягкости согласных звуков. 

Функции букв, обозначающих гласный звук 

в открытом слоге: обозначение гласного зву-

ка и указание на твёрдость или мягкость 

предшествующего согласного. 

Совместная работа: анализ поэлементного состава букв. 

Игровое упражнение на запоминание образа букв «Конструктор букв»,   

направленное   на   составление   букв   изэлементов. Моделирование 

букв (из пластилина, из проволоки). 

Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабатывается умение 

соотносить звук и соответствующую ему букву). 

Совместная работа: объяснение функции букв, обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге: буквы гласных как показатель твёрдости – 

мягкости предшествующих согласных звуков. 

Упражнение: дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным признакам согласные звуки ([с] – [з], [ш] 
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Функции букв е, ё, ю, я. – [ж], [с] – [ш], [з] – [ж], [р] – [л], [ц] – [ч’] и т.д.), и буквы, имеющие 

  Мягкий знак как показатель мягкости пред-

шествующего согласного звука в конце сло-

ва. Функция букв ь и ъ. Знакомство с рус-

ским алфавитом как последовательностью 

букв. 

оптическое и кинетическое сходство (о – а, и – у, п – т, л – м, х – ж, ш 

– т, в – д и т. д.). 

Дифференцированное задание: группировка слов в зависимости от 

способа обозначения звука [й’]. (ознакомительно). 

Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь и ъ?», объяснение в ходе 

диалога функции букв ь и ъ. 

Рассказ учителя об истории русского алфавита, о значении алфавита 

для систематизации информации, о важности знания последовательно-

сти букв в русском алфавите. 

Работа в парах: нахождение букв в наложенных, зашумленных недопи-

санных изображениях; нахождение ошибок в графическом 

изображении букв. 

5 Чтение  

(112 часов) 

Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук). Чтение комбинированных слого-

вых таблиц. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей ин-

дивидуальному темпу. Осознанное чтение

слов,словосочетаний, предложений. 

Работа с пособием «Окошечки»: отработка умения читать слоги с из-

менением буквы гласного. 

Упражнение: чтение слов, путем подстановки разных слогов к одному 

и тому же первому слогу. 

Упражнение: соотнесение прочитанного слога с картинкой, в названии 

которой есть этот слог. 

Упражнение: соотнесение прочитанных слов с картинками, на которых 

изображены соответствующие предметы. Тренировочные упражнения 

для совершенствования техники чтения: чтение столбиков слогов и 

слов с наращиванием, расположенных одинаковой частью друг под 

другом. 

Упражнения по расширению поля зрения читающего. Упражнения на 

чтение слоговых таблиц различного вида. 

Работа в парах: составление слов из предложенных букв, слогов, со-

единение начала и конца предложения из нескольких предложенных 

вариантов, с опорой на сюжетную картинку. 

Игровое упражнение «Заверши предложение», отрабатывается умение 
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завершать прочитанные незаконченные предложения с опорой на об-

щий смысл предложения. 

   

 

 

 

 

Чтение предложений с интонациями и пау-

зами в соответствии со знаками препинания. 

 

Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

 

 

Орфографическое   чтение 

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Подбирать пропущенные в предложении слова, ориентируясь на 

смысл предложения, (используя слова для справок). 

Упражнение: соотносить прочитанные предложения с нужным рисун-

ком, который передаёт содержание предложения. 

Творческое задание: чтение предложений, в которых одно слово заме-

нено картинкой. 

Упражнение на отработку интонационной выразительности прочитан-

ного: чтение вопросительных, повествовательных, восклицательных 

предложений, интонационное выделение голосом логических ударений 

в предложении. 

Совместная работа: ответы на вопросы по прочитанному тексту, отра-

ботка умения находить содержащуюся в коротком тексте информацию 

при организующей помощи учителя. 

Творческая работа: дорисовывание картинки в соответствии с прочи-

танным (отрабатывается умение осознавать смысл прочитанного пред-

ложения). 

Совместная работа: чтение предложений и небольших текстов с инто-

нациями и паузами в соответствии со знаками препинания после пред-

варительного обсуждения того, на что нужно обратить внимание 

при чтении. 
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  строчных букв. Письмо букв, буквосочета-

ний,  слогов, слов, 

предложений с  соблюдением 

гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным пись-

мом (с учетом развития мелкой моторики 

детей). Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между слова-

ми, знака переноса. 

Письмо под диктовку слов (без стечения со-

гласных) и предложений (не более четырех 

слов), написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и после-

довательности пра- вильного списывания 

текста (не более 5 

предложений). 

Упражнение: запись под диктовку слов и предложений, состоящих из 

трёх – четырёх слов со звуками в сильной позиции. 

Работа в парах: соотнесение одних и тех же слов, написанных печат-

ным и письменным шрифтом. 

Упражнение: запись письменными буквами слова/ предложения/ ко-

роткого текста, написанного печатными буквами с опорой на карточку 

с письменными заглавными и строчными буквами. 

Практическая работа: списывание слов/предложений в соответствии с 

заданным алгоритмом (при необходимости с опорой на карточку с 

письменными заглавными и строчными буквами), контролирование 

этапов работы. 

Обсуждение проблемной ситуации «Что делать, если строка заканчи-

вается, а слово не входит?», введение знака переноса, сообщение пра-

вила переноса слов (первичное знакомство). Учебный диалог «Почему 

слова пишутся отдельно друг от друга? Удобно ли 

читать предложение, записанное без пробелов между словами?». 

7 Орфография и 

пунктуация (изу-

чается параллель-

но с разделом 

«Письмо») 

Знакомство с правилами правописания и их 

применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих в со-

четаниях жи, ши (в положе- нии под ударе-

нием), ча, ща, чу, щу; прописная буква в 

начале предложения, в именах собственных 

(именах людей, кличках животных); перенос 

слов по слогам без стечения согласных; зна-

ки препинания в конце предложения. 

Совместный анализ слов, предложений, короткого текста на наличие в 

нём слов с буквосочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Упражнение: выписывание из предложения, короткого текста слов с 

буквосочетания ми ча, ща, чу, щу, жи, ши. 

Упражнение: запись предложения, с правильным оформлением начала 

и конца предложения, с соблюдением пробелов между словами. Ком-

ментированная запись слов, предложений с обязательным объяснением 

случаев употребления заглавной буквы под руководством учителя. 

Игра «Кто больше»: подбор и запись имён собственных на заданную 

букву. 

Практическая работа: списывание слов, предложений, текстов объё-

мом не более 15-20 слов и запись под диктовку слов (без 

стечения согласных), предложений из 3 – 4 слов, простых текстов объ-

ёмом не более 12-15 слов с применением изученных правил. 
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1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (165 часов) 

 

№ п/п Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Обучение грамоте (297 часов: 165 часов предмета «Русский язык» и 132 часов предмета 

«Литературное чтение») 

1 Повторение изучен-

ного в 1 классе. 

(20 часов) 

Повторение пройденного в букварный пери-

од: составление предложений и небольших 

рассказов по вопросам; 

работа с предложением; 

звуко-буквенный и звуко-слоговой анализ 

слова; соотнесение количества звуков и букв 

в слове; письмо строчных и заглавных букв и 

их соединений, слов без стечения соглас-

ных, коротких предложений; различение 

сходных по начертанию букв. Обозначение

 начала предложения 

заглавной буквой, а его конец - точкой. 

Большая буква в именах людей и кличках 

животных; обозначение гласных после ши-

пящих в сочетаниях жи, ши (в положе- нии 

под ударением), ча, ща, чу, щу. 

Совместная работа: составление предложения с заданным словом, со-

ставление предложений по вопросам. 

Составление схемы предложения и предложений по схеме. 

Составление предложения по картинке и их условно-графическая за-

пись. 

Игровое упражнение: «Угадай звук» Определение гласного звука по его 

артикуляции. 

Игра-соревнование: «Кто запомнит и назовет больше слов с заданным 

звуком при прослушивании группы слов (4-5) или короткого стихотво-

рения». 

Упражнение: подбор слов с заданным звуком. 

Совместный анализ схемы слова: последовательное выделение звука 

слове на основе громкого проговаривания и соотнесение количества 

выделенных звуков с графической схемой звукового состава слова. 

определение места звука в слове. 

Предметно-практическое оперирование с графической схемой звуково-

го состава слова по заданному алгоритму. 

Работа со схемой: выбрать нужную схему в зависимости от места за-

данного звука в слове (начало, середина, конец слова). 

Творческое задание: подбор слов, соответствующих заданной схеме. 

Работа в парах: сравнение двух схем звукового состава (нахождение 

сходства и различия) с опорой на предметные картинки. 

Дифференцированное задание: соотнесение слов с соответствующими 

им схемами. 
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   Учебный диалог: «Чем гласные звуки отличаются по произношению 

от согласных звуков?»; как результат участия в диалоге: различение 

гласных и согласных звуков по отсутствию/наличию преграды. 

Работа в парах: подбор к предложенной схеме слогового состава слова 

предметных картинок, (слов) с заданным количеством слогов. 

Упражнение: дифференцировать буквы, обозначающие 

близкие по акустико-артикуляционным признакам согласные звуки ([с] 

– [з], [ш] – [ж], [с] – [ш], [з] – [ж], [р] – [л], 

[ц] – [ч’] и т.д.), и буквы, имеющие оптическое и кинетическое сход-

ство (о – а, и – у, п – т, л – м, х – ж, ш – т, 

в – д и т. д.). 

Работа в парах: нахождение букв в наложенных, зашумленных недо-

писанных изображениях; нахождение ошибок в графическом изобра-

жении букв. 

Практическая работа: списывание слов, предложений, текстов объё-

мом не более 15-20 слов и запись под диктовку слов (без стечения со-

гласных), предложений из 3 – 4 слов, простых текстов 

объёмом не более 12-15 слов с применением изученных правил. 

2 Общие сведения о 

языке (5 часов, 

далее продолжается 

изучение во всех 

разделах курса). 

Язык как основное средство человеческого 

общения. 

 

Осознание целей и ситуаций общения. Язык 

и речь. Виды речи. 

Рассказ учителя на тему «Язык – средство общения людей». Учебный 

диалог «Можно ли общаться без помощи языка?». Формулирование 

вывода после совместного анализа о языке как основном средстве че-

ловеческого общения. 

Работа с рисунками и текстом как основа анализа особенностей ситуа-

ций устного и письменного общения. 

Творческое задание: придумать ситуацию, когда необходимо восполь-

зоваться письменной речью. 

3 Фонетика (20 часов). Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их 

различение. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Йотированные глас-

Беседа «Что мы знаем о звуках русского языка», в ходе которой актуа-

лизируются знания, приобретённые в период обучения грамоте. Игровое 

упражнение «Назови звук»: ведущий кидает мяч и просит привести 
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ные [й,а], [й,о], [й,у], [й,э].Твёрдые и 

мягкие согласные звуки, их различение. 

пример звука (гласного звука; твёрдого согласного; мягкого 

согласного; звонкого согласного; глухого согласного). 

  Звонкие и глухие согласные звуки, их разли-

чение. Дифференциация парных звонких и 

глухих согласных. Согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], 

[щ’]. Звуковой анализ слова, работа со зву-

ковыми схемами: со звуками в сильных по-

зициях, с расхождением в произношении и 

правописании по звонкости глухости, в по-

зиции безударного гласного; схема слов с йо-

тированными гласными, в схеме слов с мяг-

ким знаком, показателем мягкости согласно-

го. 

Характеристика звука по изученным призна-

кам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слог. Определение количества слогов в сло-

ве. Ударный слог. Деление слов на слоги 

(простые случаи, без стечения согласных). 

Игровое упражнение «Придумай слово с заданным звуком». 

Совместная работа: поднятие сигнальной карточки на заданный звук 

при восприятии на слух. 

Упражнение: характеризовать (устно) звуки по заданным признакам. 

Учебный диалог «Объясняем особенности гласных и согласных зву-

ков» под руководством педагога 

Упражнение: фонематический анализ слов (подбор слов на заданный 

звук; определение места заданного звука в слове, количества звуков в 

слове, их последовательности). 

Игра «Отгадай звук»: определение звука в заданном слове с опорой на 

его артикуляцию. 

Упражнение: соотнесение звука (выбирая из ряда предложенных) и его 

качественной характеристики. 

Работа в парах: группировка звуков по заданному основанию. 

Комментированное выполнение задания после совместного анализа: 

оценивание правильности предложенной характеристики звука, сов-

местное нахождение допущенных при характеристике ошибок. 

Предметно-практическое оперирование: применение 

вспомогательных приемов для дифференциации звонких-глухих зву-

ков (опора на тактильно-кинестетические ощущения, на схему состоя-

ния голосовых связок при произношении звонких-глухих и т.д.). 

Упражнение: фонематический анализ слов, включающих парные по 

звонкости-глухости звуки. 

Творческое задание: подбор слов с глухими и звонкими согласными 

звуками в начале слова. 

Работа в парах: составление слогов и слов с звонкими и глухими зву-

ками с последующим прочтением и записью. 

Практическая работа: письмо под диктовку слов простого звуко- сло-

гового состава, содержащих звонкие и глухие звуки. 

Творческое задание: упражнения со словами-паронимами (типа 

«дом-том,   кора-гора»);   анализ   изменения   значений   слов   при 
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   включении звонкого или глухого звука; составление с этими словами 

предложений при направляющей помощи учителя. 

Упражнение: в фонематическом анализе слов, включающих парные и 

непарные по твердости-мягкости звуки. 

Творческое задание: подбор слов с твёрдым или мягким звуком в 

начале слова на заданную тему с последующим составлением предло-

жения. 

Дидактическая игра «Детективы», в ходе игры нужно в ряду предло-

женных слов находить слова с заданными характеристиками звуково-

го, слогового состава. 

Упражнение: уточнение и закрепление умений делить слова на слоги, 

определять звуковой состав слогов. 

Составление графических схем звуко-слогового состава слов. Работа в 

парах: конструирование слогов из данных букв, слов – из данных сло-

гов разной сложности (открытых, закрытых, прямых, обратных, со сте-

чением согласных) с последующим прочтением и записью. 

Упражнение: определение ударного слога в словах. 

Работа с таблицей: заполнение таблицы примерами слов с 

определенным местом ударного слога. 

Предметно-практическая деятельность: воспроизведение слого- рит-

мической структуры слов с опорой на графические схемы с последу-

ющим прочтением слов с голосовым выделением ударного слога. 

Работа в парах: уточнение значений слов при изменении позиции 

ударного слога (слова типа «зАмок- замОк»). 

4 Графика (20 часов). Звук и буква. Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме твёрдости согласных 

звуков буквами, а, о, у, ы, э; слова с буквой 

э. Обозначение на письме мягкости соглас-

ных звуков буквами е, ё, 

ю,   я,   и.   Функции   букв   е,   ё,   ю,   я. 

Моделировать звуко-буквенный состав слов. 

Упражнение: подбор 1–2 слов к предложенной звуко-буквенной схеме. 

Игровое упражнение   «Отгадай   букву»:   задания   на   уточнение 

кинетико-кинестетических и зрительно-пространственных 

представлений образов печатных и рукописных букв. 
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  Установление соотношения звукового и бук-

венного состава слова в словах типа юла, ма-

як. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце 

слова. 

 

 

 

 

 

 

Установление соотношения звукового и бук-

венного состава слова в словах типа стол, 

конь. Установление расхождения в произ-

ношении и правописании звонких и глухих 

парных согласных. Использование 

небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Упражнение: анализ и соотнесение графических образов печатных и 

рукописных букв. 

Игровое упражнение «Выбери букву»: поиск отдельных букв (строч-

ных, заглавных, рукописных, печатных) из ряда предлагаемых по зада-

нию. 

Работа в парах: опознание «зашумленных» букв (перечеркнутых, 

наложенных друг на друга); правильно и зеркально изображенных пе-

чатных и рукописных букв. 

Практическая работа: дифференциация букв, сходных по начертанию, 

количеству и пространственному расположению элементов (с опорой 

на тактильно-кинестетический анализ, на образные ассоциации и т.д.). 

Учебный диалог «Сравниваем звуковой и буквенный состав слов», в 

ходе диалога с направляющей помощью учителя формулируются вы-

воды о возможных соотношениях звукового и буквенного состава слов. 

Работа с таблицей: заполнение таблицы примерами слов с разным со-

отношением количества звуков и букв для каждой из трёх колонок: ко-

личество звуков равно количеству букв, количество звуков меньше ко-

личества букв, количество звуков больше количества букв (под руко-

водством учителя, используя алгоритм). 

Упражнение: определение количества слогов в слове, объяснение ос-

нования для деления слов на слоги. 

Работа в парах: нахождение в предложении слов с заданными характе-

ристиками звукового и слогового состава слова. Беседа о функциях ь 

(показатель мягкости предшествующего согласного). 

Практическая работа: нахождение в предложении слов по заданным 

основаниям (ь обозначает мягкость предшествующего согласного). 

Игровое упражнение «Расскажи о слове», в ходе выполнения 

упражнения отрабатывается умение строить устное речевое 

высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и 

буквенном составе слова (с направляющей помощью учителя). 
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  Знакомство с русским алфавитом как после-

довательностью букв. Правильное называ-

ние букв. Использование алфавита при ра-

боте со словарями, для 

упорядочения списка слов. 

Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по алфавиту». 

5 Орфоэпия (изучает-

ся во всех разделах 

курса) 

Произношение звуков и сочетаний звуков, 

ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка 

(на ограниченном перечне слов, отрабатыва-

емом в учебнике). 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, отрабатывае-

мых в учебнике. 

Дидактическое упражнение: придумать предложения с отрабатывае-

мым словом из орфоэпического словарика. Практическая работа: по-

ставить ударение в словах из орфоэпического перечня, а потом пра-

вильно их произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, по заданному сюжету, включив 

в него слова из предложенного учителем перечня. 

6 Лексика и 

морфология 

(25 часов) 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака 

предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. 

Учебный диалог «На какие вопросы могут отвечать слова?». 

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «кто?», «что?». 

Совместное выполнение группировки слов по заданному признаку: от-

вечают на вопрос «что?» / отвечают на вопрос «кто?». 

Работа в группах: дополнить заданное предложение другими словами, 

обозначающими предметы (например, «На столе лежат книги, ….»). 

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?». 

Комментированное выполнение задания: после совместного анализа 

нахождение в тексте небольшого объема слов по заданным основани-

ям, например, поиск слов, отвечающих на вопрос «какая?». Упражне-

ние «Найди соответствие»: соотносят многозначное слово с предмет-

ными картинками. 

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «что делать?», 

«что сделать?». 

Работа в парах: отработка умения задавать к приведённым словам во-

просы «что делает?», «что делают?»; «что делает?» что делал?» 
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Представление об однозначных и многознач-

ных словах (без называния терминов). 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием в речи сино-

нимов и антонимов (без называния терми-

нов). 

Работа в группах: дополнить заданное предложение другими словами, 

обозначающими действия предметов (например, «На уроке дети писа-

ли, читали, …»). 

Работа в группах: нахождение в тексте слов по заданному основанию, 

например, слов, отвечающих на вопрос «что делает?» (при необходи-

мости с направляющей помощью учителя). 

Конструирование предложений с заданными многозначными словами, 

обозначающими различные предметы (с опорой на картинки). 

Наблюдение за различием в смысловом значении предложений в зави-

симости от лексического значения заданного слова (например, ручка 

как принадлежность для письма и ручка ребенка). 

Упражнения на выбор слов, обозначающих действия какого-либо 

предмета и его признаки. 

Дидактическая игра «Замени слово близким по значению»: подбор 

слов с близким значением (на материале простых слов). 

Дидактическая игра «Скажи наоборот»: подбор слов с противополож-

ным значением (на материале простых слов). 

Практическая работа: составление словосочетаний, предложений со 

словами с противоположным значением (с опорой на картинный мате-

риал). 

Игровое упражнение: «Четвертый лишний». Нахождение и выделение 

лишнего слова, не подходящего по смыслу к остальным 

словам, объяснение выбора, обобщение слов по существенному при-

знаку (работа с обобщающими словами). 

7 Синтаксис 

(20 часов) 

Предложение      как      единица      языка 

(ознакомление). Слово, предложение 

(наблюдение над сходством и различием). 

Интонационное окрашивание 

предложения. Подбор предложений к задан-

ной схеме. Установление связи слов 

Работа со схемой предложения: умение читать схему предложения, 

преобразовывать информацию, полученную из схемы: составлять 

предложения, соответствующие схеме, с учётом знаков препинания в 

конце схемы. 

Работа в парах: подбор предложений к заданной схеме (соотнесение 

предложений со схемами из трех заданных). 

Совместная работа: составление предложения из набора слов. 
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  в предложении при помощи смысловых во-

просов. 

 

 

 

Восстановление деформированных 

предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

Работа в группах: восстановление предложения в процессе выбора 

нужной формы слова, данного в скобках (при направляющей помощи 

учителя). 

Работа с сюжетными картинками и небольшим текстом: выбор фраг-

ментов текста, которые могут быть подписями под каждой из картинок 

(после совместного анализа). 

Практическая работа: деление деформированного текста на предложе-

ния, корректировка оформления предложений, списывание с учётом 

правильного оформления предложений (при необходимости при 

направляющей помощи учителя). 

Игровое упражнение: «Добавь слово» (распространение предложений). 

Наблюдение за установлением связи слов в предложении при помощи 

смысловых вопросов. 

Учебный диалог: уточнение правил оформления предложения при за-

писи (заглавная буква, точка в конце предложения, вопросительный 

или восклицательный знаки). 

8 Орфография и 

пунктуация (35 

часов) 

Ознакомление с правилами правописания и 

их применение: раздельное написание слов в 

предложении; прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных: в 

именах и фамилиях людей, кличках живот-

ных; перенос слов (без учёта морфемного 

членения слова); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударе-

нием), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и соглас-

ными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); знаки препинания в 

конце предложения: 

Наблюдение за словами, сходными по звучанию, но различными по 

написанию, установление причин возможной ошибки при записи этих 

слов. 

Комментированное выполнение задания: выявление места в слове, где 

можно допустить ошибку (при необходимости с направляющей помо-

щью учителя). 

Беседа, актуализирующая последовательность действий при списыва-

нии. 

Орфографический тренинг правильности и аккуратности списывания. 

Наблюдение за написанием в предложенных текстах собственных 

имён существительных, формулирование выводов, соотнесение сде-

ланных выводов с формулировкой правила в учебнике. 

Упражнение: запись предложений, включающих собственные имена 

существительные. 

 

  точка, вопросительный и Творческое задание: придумать небольшой рассказ, включив в него 
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восклицательный знаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за правописанием слов с без-

ударными гласными и словами с парными 

согласными на конце слова (пропедевтика). 

 

 

 

 

 

Усвоение алгоритма списывания текста. 

определённое количество собственных имён существительных (при 

направляющей помощи учителя). 

Практическая работа: использовать правило правописания собствен-

ных имён при решении практических задач (выбор написания, напри-

мер: Орёл – орёл, Снежинка – снежинка, Пушок – пушок и т. д.) (при 

направляющей помощи учителя). 

Упражнение: выбор необходимого знака препинания в конце предло-

жения с опорой на интонацию педагога. 

Наблюдение за языковым материалом, связанным с переносом слов, 

формулирование на основе наблюдения правила переноса слов. 

Упражнение: запись слов с делением для переноса. Дифференциро-

ванное задание: поиск в предложении слов, которые нельзя перено-

сить. 

Орфографический тренинг: отработка правописания сочетаний жи, ши, 

ча, ща, чу, щу, осуществление самоконтроля при использовании пра-

вил. 

Наблюдение за написанием слов с сочетаниями чк, чн, формулирова-

ние правила по результатам наблюдения, соотнесение вывода с тек-

стом учебника. 

Наблюдение за правописанием слов с безударными гласными, которые 

проверяются с помощью изменения формы слова (наблюдение за раз-

личением ударного и безударного слога, наблюдение за определением 

гласного в слабой позиции, наблюдение за изменением формы слова 

для подбора проверочного слова). 

Наблюдение за правописанием слов с парными согласными (наблюде-

ние за определением парного согласного в слабой позиции, наблюдение 

за изменением формы слова для подбора проверочного слова). 

Проектное задание: прочитать рассказ с картинками (слова на изучен-

ные правила) вместо слов, подобрать слова вместо картинок, 
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   записать текст, подчеркнуть изученные орфограммы, озаглавить 

текст. 

9 Развитие речи (20 

часов) 

Речь как основная форма общения между 

людьми. Текст как единица речи (ознаком-

ление). Осознание ситуации общения: с ка-

кой целью, с кем и где происходит общение. 

Ситуации устного общения (чтение диалогов 

по ролям, просмотр видеоматериалов, про-

слушива- ние аудиозаписи). 

Овладение нормами речевого этикета в си-

туациях учебного и бытового общения (при-

ветствие, прощание, извинение, благодар-

ность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов повество-

вательного характера по сюжетной картинке, 

по серии сюжетных картинок на основе 

наблюдения. Пересказ коротких текстов по 

предложенному алгоритму. 

Работа с рисунками, на которых изображены разные ситуации обще-

ния (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), устное обсуждение этих ситуаций, выбор соответствующих 

каждой ситуации слов речевого этикета. 

Учебный диалог, в ходе которого обсуждаются ситуации общения, в 

которых выражается просьба, обосновывается выбор слов речевого 

этикета, соответствующих ситуации выражения просьбы (с опорой на 

отработанные речевые шаблоны). 

Моделирование речевой ситуации вежливого отказа с исполь- зовани-

ем опорных слов (с опорой на отработанные речевые шаблоны). 

Моделирование речевой ситуации вежливого отказа с исполь- зовани-

ем опорных слов (с опорой на отработанные речевые шаблоны). 

Разыгрывание сценок, отражающих ситуации выражения просьбы, из-

винения, вежливого отказа (при необходимости с использованием ре-

чевых шаблонов). 

Моделирование речевой ситуации, содержащей извинение, анализ 

данной ситуации, выбор адекватных средств выражения извинения 

(при необходимости с использованием речевых шаблонов). 

Комментированное выполнение задания: выбор из предложенного 

набора этикетных слов, соответствующих заданным ситуациям обще-

ния (после предварительного обсуждения). 

Творческое задание: придумать ситуации общения, в которых могут 

быть употреблены предложенные этикетные слова. 

Работа в группах: оценивание дидактического текста с точки зрения 

наличия/отсутствия необходимых элементов речевого этикета в опи-

санных в тексте ситуациях общения. 
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   Работа в группах: оценивание предложенных юмористических стихо-

творений с точки зрения соблюдения героями стихотворений правил 

речевого этикета (при направляющей помощи учителя). 

Работа в группах: понимание текстов со скрытым смыслом с точки 

зрения оценивания этических норм в поступках героев. 

Практическая работа: аудирование с последующим формулированием 

собственных высказываний о событиях, воспроизведение последова-

тельности текста путем выкладывания в нужном порядке опорной се-

рии сюжетных картинок. Пересказ с опорой на последовательность. 

Совместная работа: выделении из текста отдельных предложений и 

объяснение причинно-следственных связей между ними. 

Практическая работа: работа с деформированным текстом (конструи-

рование текста из данных вразброс предложений на основе анализа со-

держания каждого из них). 

 

2 КЛАСС (170 часов) 

№ п/п Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

1 Общие сведения о 

языке (3 часа, 

далее продолжается 

изучение во всех 

разделах курса) 

Язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры. 

 

 

 

 

Многообразие языкового пространства Рос-

сии и мира (первоначальные представления). 

Рассказ учителя на тему «Язык – средство общения людей и явление 

культуры». 

Учебный диалог «Как язык помогает понять историю и культуру наро-

да?». 

Коллективное формулирование вывода о языке как основном средстве 

человеческого общения и явлении национальной культуры. Работа в 

парах: сформулировать суждение о красоте и богатстве русского язы-

ка. 

Обсуждение сведений о многообразии языков в Российской Федера-

ции. 

Коллективное формулирование вывода о много-образии языкового 

пространства России. 
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Знакомство с различными методами 

познания языка: наблюдение, анализ. 

Диалог о том, как мы изучаем язык. 

Формулирование коллективного вывода: наблюдение и анализ – мето-

ды изучения языка. 

2 Фонетика и 

графика (10 

часов) 

Повторение изученного в 1 классе: смысло-

различительная функция звуков; различение 

звуков и букв; различение ударных и без-

ударных гласных звуков, согласный звук [й’] 

и гласный звук [и], твёрдых и мягких соглас-

ных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], 

[ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости 

и мягкости согласных звуков, функции букв 

е, ё, ю, я. 

Парные и непарные по твёрдости – мягкости 

согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости – глухости 

согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный 

– согласный; гласный ударный – безудар-

ный; согласный твёрдый – мягкий, парный – 

не- парный; согласный звонкий – глухой, 

парный – непарный. 

Работа со схематической таблицей «Звуки русского языка», характери-

стика звуков речи с опорой на схему. 

Дидактическая игра «Определи в слове звук по его характеристике». 

Практическая работа (звуко-буквенный анализ слова), в ходе которой 

необходимо дать характеристику нескольким звукам (гласные удар-

ные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие). 

Игра-соревнование: «Приведи пример звука» (в ходе игры необходимо 

приводить примеры гласных звуков, твёрдых/ мягких, звонких/глухих 

согласных; парных и непарных по твёрдости – мягкости согласных 

звуков; парных и непарных по звонкости – глухости согласных зву-

ков). 

Дифференцированное задание: классифицировать звуки русского язы-

ка по значимым основаниям. 

Работа в парах: соотнесение звука (выбирая из ряда предложенных) и 

его качественной характеристики. 

Комментированное выполнение задания: группировка звуков по за-

данному основанию. 

Практическая работа: отработка вспомогательных приемов для диффе-

ренциации звонких-глухих звуков (опора на тактильно- кинестетиче-

ские ощущения, на схему состояния голосовых связок при произноше-

нии звонких-глухих и т.д.). 
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  Функции ь: показатель мягкости предше-

ствующего согласного в конце и в середине 

слова; разделительный ь. 

Использование на письме разделительных ъ и 

ь. 

Установление соотношения звукового и бук-

венного состава в словах 

с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после 

гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при сте-

чении согласных). 

Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака пе-

реноса, абзаца (красной строки), пунктуаци-

онных знаков (в пределах изученного). 

Работа в парах: составление деформированных слов, определение в 

них звонких и глухих согласных с последующим прочтением и запи-

сью и обозначением символом. 

Творческое задание: упражнения со словами-паронимами (типа 

«дом-том, Толя-доля»); анализ изменения значений слов при включе-

нии звонкого или глухого звука; составление с этими словами предло-

жений при направляющей помощи учителя. 

Творческое задание: подбор слов с твёрдым или мягким звуком в нача-

ле слова на заданную тему с последующим составлением предложения 

и его записью. 

Работа с рисунками (и́рис – ири́с, за́мок – замоќ, а́тлас – атла́с): наблю-

дение за смыслоразличительной функцией ударения. Обсуждение раз-

личия в значении слов. 

Практическое задание: составление и запись предложений со словами 

омонимами. 

Работа с таблицей: группировка слов по заданному основанию (ударе-

ние на первом, втором или третьем слоге). 

Наблюдение за языковым материалом с целью определения функций ь: 

показатель мягкости предшествующего соглас-ного в конце и в сере-

дине слова или разделительный. 

Практическая работа: характеристика функций ь (раздели- тельный и 

показатель мягкости предшествующего согласного) в предложенных 

словах. 

Дифференцированное задание: запись слов в два столбика в зависимо-

сти от функций ь (разделительный и показатель мягкости предшеству-

ющего согласного). 

Работа с записями на доске с лентой букв: обобщение способов обо-

значения на письме мягкости согласных звуков. 

Практическое задание: закрепление на письме способов обозначения 

мягкости согласных звуков. 

Учебный диалог о способах обозначения звука [й’]. 
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Использованиезнания алфавитапри работе со 

словарями. 

Работа с таблицей: определение способа обозначения звука [й’] в при-

ведённых словах, запись в нужную ячейку таблицы. 

Наблюдение за языковым материалом: объяснение различий в зву-

ко-буквенном составе слов с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после 

гласных). 

Актуализация знаний: составление графических схем звуко- буквенно-

го состава слов. 

Заполнение таблицы: группировка слов с разным соотношением коли-

чества звуков и букв (количество звуков равно количеству букв, коли-

чество звуков меньше количества букв, количество звуков больше ко-

личества букв) (после совместного анализа). 

Учебный диалог, в ходе которого актуализируется способ определения 

количества слогов в слове. 

Практическая работа: конструирование слов из предложенных слогов. 

Работа в парах: выполнение задания на систематизацию информации 

(записывать слова в алфавитном порядке) с опорой на алфавит. 

Работа в группах: выполнение практической задачи по поиску предло-

женного набора слов в толковом словаре (отрабатывается в том числе 

умение использовать знание алфавита для ориентации в словаре). 

Комментированное выполнение задания «Правильно ли слова распо-

ложили по алфавиту» (отрабатывается умение оценивать 

правильность выполнения заданий) (при необходимости с опорой на 

алфавит). 

3 Орфоэпия (изучает-

ся во всех разделах 

курса) 

Произношение звуков и сочетаний звуков, 

ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка 

(на ограниченном перечне      слов,      отра-

батываемом      в 

учебнике). Использование отработанного 

перечня   слов   (орфоэпического   словаря 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, отрабатывае-

мых в учебнике. 

Дидактическая игра «Подбери рифму» (предлагаются слова из орфо-

эпического словарика, к ним нужно выбрать из предложенных рифмы). 

Совместная   работа:    придумать    и    записать    предложения    с 

отрабатываемым словом из орфоэпического словарика. 

 



81 
 

  учебника) для решения практических 

задач. 

Практическая работа: поставить ударение в словах из орфоэпического 

перечня, а потом правильно их произнести. Творческая работа: сочи-

нить рассказ, включив в него все слова предложенные учителем слова 

из отрабатываемого в данном учебном 

году орфоэпического перечня, а потом прочитать его всему классу. 

4 Лексика (14 часов) Понимание слова как единства звучания и 

значения. Лексическое значение слова (об-

щее представление). Выявление слов, значе-

ние которых требует уточнения. Определе-

ние значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однозначные и многозначные слова (про-

стые случаи, наблюдение). 

Работа с рисунками: назвать предметы, объяснить значение слова, 

найти неподходящий предмет, объяснить, почему, остальные назвать 

одним словом. 

Дидактическая игра: «Угадай, какое это слово» (в ходе игры нужно 

опознавать слова по их лексическим значениям). 

Работа   в группах:   наблюдение   за   значением   слов в тексте, 

установление значения слова с опорой на текст. 

Работа с записями на доске: нахождение ошибок в объяснении лекси-

ческого значения слов (при направляющей помощи учителя). 

Практическая работа: выписать из толкового словаря значение трех 

слов, которые раньше не знал(а). 

Работа в парах: один ученик читает значение слова из толкового сло-

варя в учебнике, второй отгадывает это слово, потом меняются роля-

ми. 

Проектное задание: составить кроссворд, часть слов объяснить с по-

мощью рисунков, часть слов – с помощью лексического значения сло-

ва. 

Практическая работа: с опорой на толковый словарь учебника опреде-

лить, лексические значения каких слов записаны. 

Дифференцированное задание: группировка слов по лексическому 

значению (отнесение вида к роду). 

Работа с рисунками, на которых изображены разные значения слов, 

например, слов корень, иголки, кисть: с опорой на рисунки объяснить 

значения многозначных слов. 

Дифференцированное задание: распределение картинок со словами, 

имеющими одно или несколько лексических значений в два столбика. 

   

 

Работа в парах: сопоставление значений многозначного слова. Практи-

ческая работа: составление предложений с использованием много-
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Наблюдение за использованием в речи си-

нонимов, антонимов. 

значных слов с последующей записью. 

Самостоятельная работа: поиск в толковом словаре учебника много-

значных слов выписывание словарной статьи в тетрадь (два значения). 

Работа в парах: чтение предложений и нахождение в них многознач-

ных слов; определение их значений по контексту. 

Наблюдение за сходством и различием значений синонимов с опорой на 

лексическое значение и на предложения, в которых они употреблены. 

Учебный диалог, в ходе которого сравниваются слова в синонимиче-

ском ряду и выявляются различия между словами. 

Упражнение, направленное на отработку умения выбирать из пары си-

нонимов тот, который более уместен в заданном предложении, с ком-

ментированием выбора (с направляющей помощью). 

Работа в парах: поиск в тексте синонимов. 

Дифференцированная работа: реконструкция текста, связанная с выбо-

ром из ряда синонимов наиболее подходящего для заполнения пропус-

ка в предложениях текста. 

Работа с рисунками: развитие умения понимать информацию, пред-

ставленную в виде рисунка, и соотносить её 

с приведёнными словами – антонимами. 

Наблюдение за словами, имеющими противоположное значение (анто-

нимами). Анализ лексического значения слов – антонимов. 

Дидактическая игра «Назови слово, противоположное по значению». 

Работа в парах: подбор антонимов к предложенным словам. Практиче-

ская работа: поиск в текстах антонимов. 

Работа в   группах:   анализ   уместности   использования   слов   в 

предложениях, находить случаи неудачного выбора слова. 
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5 Состав слова 

(морфемика) (22 

часа) 

Корень как обязательная часть слова. Одно-

коренные (родственные) слова. Признаки од-

нокоренных (родственных) слов. 

Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах корня (простые 

случаи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание как изменяемая часть слова. Из-

менение формы слова с помощью оконча-

ния. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. 

Наблюдение за языковым материалом и рисунками: сопоставление 

значений нескольких родственных слов с опорой на собственный рече-

вой опыт и рисунки, высказывание предположений о сходстве и разли-

чии в значениях слов, выявление слова, с помощью которого можно 

объяснить значение всех родственных слов. 

Объяснение учителем приёма развёрнутого толкования слова как спо-

соба определения связи значений родственных слов. Работа с поняти-

ями «корень», «однокоренные слова»: анализ предложенных в учебнике 

определений. 

Совместное составление алгоритма выделения корня. Использование 

составленного алгоритма при решении практических задач по выделе-

нию корня. 

Самостоятельная работа: находить среди предложенного набора слов 

слова с заданным корнем (после совместного анализа). 

Работа в парах: подбор родственных слов (разных частей речи). 

Совместный анализ текста с установкой на поиск в нём родственных 

слов. 

Работа в группах: выполнение задания на обнаружение лишнего слова 

в ряду предложенных (например, синоним 

в группе родственных слов или слово с омонимичным корнем в ряду 

родственных слов). 

Дифференцированное задание: определять правильность объединения 

родственных слов в группы при работе с группами слов с омонимичны-

ми корнями. 

Наблюдение за изменением окончания слов в единственном и множе-

ственном числе, выявление изменяемой части слова. 

Совместная работа с текстом, в котором встречаются формы одного и 

того же слова: поиск форм слова, сравнение форм слова, выявление той 

части, которой различаются формы слова (изменяемой части слова). 

Работа с понятием «окончание»: анализ предложенного в учебнике 

определения). 
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Суффикс как часть слова (наблюдение). При-

ставка как часть слова (наблюдение). 

Учебный диалог «Как различать родственные слова и формы одного 

и того же слова?». 

Практическая работа: изменение слова по предложенному в учебнике 

образцу, нахождение и выделение в формах одного и того же слова 

окончания. 

Работа в группе: выполнение задания «Помоги сверстнику из другой 

страны, начавшему учить русский язык, исправить ошибки» (ошибки 

связаны с тем, что слова стоят в начальной форме). 

Работа с записями на доске: сопоставление однокоренных слов и вы-

явление различий между ними в значении и в буквенной записи (среди 

родственных слов есть несколько слов с суффиксами, например, это 

может быть ряд гора, горка, горочка). 

Наблюдение за образованием слов с помощью суффиксов, выделение 

суффиксов, с помощью которых образованы слова, высказывание 

предположений о значении суффиксов. 

Работа в группах: поиск среди предложенного набора слов с одинако-

выми суффиксами. 

Дифференцированное задание: распределить слова, напечатанные на 

карточках, на три группы в зависимости от суффиксов. 

Упражнение: образование слов с помощью суффиксов с конкретным 

значением (уменьшительно-ласкательные суффиксы (-ик, -чик, -очк, 

-ечк и др.), суффиксы для образования названий профессий (-тель, - 

чик, -щик и др., суффиксы со значением вместилища (-ниц-). 

Игровое упражнение: «Назови ласково» (образование новых слов с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов). 

Наблюдение за образованием слов с помощью приставок, выделение 

приставок, с помощью которых образованы слова, высказывание пред-

положений о значении приставок при направляющей помощи учителя. 

Работа с таблицей: подбор примеров слов с указанными в таблице 

суффиксами и приставками по образцу. 
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   Практическое задание: выполнение действий по указанию педагога с 

целью понимания роли приставок в образовании новых слов (писать, 

написать, списать, выписать и др.). 

Работа в парах: исправление словосочетаний с неправильным приста-

вочным глаголом. (например: вышел в класс…). 

6 Морфология (23 

часа) 

Имя существительное (ознакомление): общее 

значение, вопросы («кто?», «что?»), употреб-

ление в речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол (ознакомление): общее значение, во-

просы («что делать?», «что сделать?» и др.), 

употребление в речи. 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обозначают, на 

какой вопрос отвечают, формулирование вывода, введение понятия 

«имя существительное» 

Работа в парах: разделение имён существительных на две группы в 

зависимости от того, на какой вопрос отвечают: 

«что?» или «кто?». 

Наблюдение за лексическим значением имён существитель-ных. 

Упражнение: находить в тексте слова по заданным основаниям по 

образцу (например, слова, называющие явления природы, черты ха-

рактера и т. д.). 

Дифференцированное задание: выявление общего признака группы 

слов. 

Практическая работа: различение (по значению и вопросам) одушев-

лённых и неодушевлённых имён существительных. Работа в группах: 

группировка имён существительных по заданным основаниям. 

Практическая работа: называние имен существительных в форме един-

ственного и множественного числа на материале предметных картинок 

и в устной речи. 

Игровое упражнение «Один много»: отработка навыков словоизмене-

ния имен существительных (стол-столы, ухо-уши). 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обозначают, на 

какой вопрос отвечают, формулирование вывода, введение понятия 

«глагол». 
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Имя прилагательное (ознакомление): общее 

значение, вопросы («какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»), 

употребление в речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. 

Наиболее распространённые предлоги: в, на, 

из, без, над, до, у, о, об и др. 

Упражнение: разделение глаголов на две группы в зависимости от 

того, на какой вопрос отвечают: «что делать?» или «что сделать?». 

Наблюдение за лексическим значением глаголов. 

Дифференцированное задание: группировка глаголов в зависимости от 

того, называют они движение или чувства (с опорой на образец). Прак-

тическая работа: выписать из набора слов только глаголы (после сов-

местного анализа). 

Работа в парах: нахождение в предложениях глаголов. 

Работа в парах: подбор действий к предмету и наоборот, предмета к 

действию (на картинном материале). 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обозначают, на 

какой вопрос отвечают, формулирование вывода, введение понятия 

«имя прилагательное». 

Работа в парах: разделение имён прилагательных на три группы в 

зависимости от того, на какой вопрос отвечают: 

«какой?», «какое?», «какая?» (при направляющей помощи учителя). 

Практическая работа: изменение слова по вопросам какая? -какие?, - 

какой? -какие? 

Наблюдение за лексическим значением имён прилагательных. Диффе-

ренцированное задание: выявление общего признака группы имён 

прилагательных (под руководством учителя). 

Игровое задание «Назови свойства предмета»: подобрать имена прила-

гательные к предмету. 

Игровое упражнение «Подбери слово по образцу», например: стол из 

дерева-деревянный. 

Практическая работа: выписывание из предложений текста имён при-

лагательных. 

Работа в парах: игровое упражнение «отгадай предмет по описанию». 

Упражнение: уточнение пространственных представлений (под, над, в, 

на, между) с визуально поддержкой. 
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Уточнение значения предлогов при помощи графических схем. 

 

   Творческое задание: придумать и записать предложение с опорой на 

выполненное действие. 

Практическая работа: составление схемы предложения с предлогом, с 

обозначением предлога символом (например, в виде треугольника). 

Учебный диалог «Чем похожи и чем различаются предлоги и пристав-

ки?». 

Отработка алгоритма различения приставок и предлогов. 

Списывание предложений с раскрытием скобок на основе применения 

алгоритма различения предлогов и приставок. 

(после совместного анализа). 

Творческая работа: составление предложений, в которых есть одина-

ково звучащие предлоги и приставки. 

7 Синтаксис (12 часов) Порядок слов в предложении; связь слов в 

предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложе-

ние и слово. Отличие предложения от слова. 

Наблюдение за выделением в устной речи 

одного из слов предложения (логическое 

ударение). 

 

 

 

Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побу-

дительные предложения. 

 

 

Виды предложений   по   эмоциональной 

Обсуждение проблемного вопроса «Чем различаются предложение и 

„не предложение“?». 

Наблюдение за связью слов в предложении. 

Упражнение: запись предложений с употреблением слов в 

предложениях в нужной форме. 

Работа в парах: составление предложений из набора слов. Практиче-

ская работа: соотнесение предложений с предлогами с графическими 

схемами. 

Упражнение: постановка вопросов к отдельным словам в 

предложении. 

Работа с рисунками и подписями к рисункам (предложения различа-

ются по цели высказывания, например: «Мальчик идёт. Мальчик идёт? 

Мальчик, иди!»): сравнение ситуаций, изображённых на рисунке, сов-

местное формулирование вывода о целях, с которыми произносятся 

предложения, произнесение предложений с различной интонацией. 

Учебный диалог «Как соотносятся знаки препинания в конце предло-
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окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

жения с целевой установкой предложения?». 

 

   Составление таблицы «Виды предложений по цели высказывания», 

подбор примеров с направляющей помощью учителя. 

Работа   с   рисунками и подписями к рисункам (предложения 

различаются по эмоциональной окраске, например: «Ланды- ши рас-

цвели. Ландыши расцвели!»): сравнение ситуаций, изображённых нари-

сунках, наблюдение за интонационным  оформлением 

предложений, произнесение предложений с различной интонацией. 

Работа в группах: сопоставление картинок с предложениями, различа-

ющимися по  эмоциональной окраске, произношение 

предложений с соответствующей интонацией. 

Практическая работа: выбор из текста предложения по заданным 

признакам. 
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8 Орфография и 

пунктуация 

(53 часа) 

Повторение правил правописания, изученных 

в 1 классе: прописная буква в начале пред-

ложения и в именах собственных (именах, 

фамилиях людей, кличках животных); знаки 

препинания в конце предложе-ния; перенос 

слов со строки на строку (без учёта мор-

фемного членения слова); гласные после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении 

под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, 

чн. 

Формирование  орфографической 

зоркости: осознание места возможного воз-

никновения орфографической ошибки. Поня-

тие орфограммы. Использование различных

 способов решения 

орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для 

определения (уточнения) написания слова. 

Учебный диалог «Как использовать алгоритм порядка действий при 

списывании?». 

Комментированное письмо: объяснение различия в звуко- буквенном 

составе записываемых слов (под руководством учителя). 

Упражнения на закрепление правила написания сочетаний жи, ши, ча, 

ща, чу, щу; чк, чн. Взаимопроверка. Осуществление самоконтроля ис-

пользования правила. 

Наблюдение за языковым материалом: формулирование на основе ана-

лиза предложенного материала ответа на вопрос, связанный с прави-

лом переноса слов, уточнение правила переноса слов (буквы й, ь, ъ). 

Работа с таблицей (в одном столбце слова разделены по слогам, в дру-

гом столбце эти же слова разделены для пере- носа): сопоставление 

различия деления слов на слоги и для переноса, объяснение разницы (с 

направляющей помощью учителя). 

Практическая работа: запись слов с делением для переноса, осуществ-

ление самоконтроля при делении слов для переноса (с опорой на таб-

лицу с правилами). 

Дифференцированное задание:   нахождение   слов   по   заданному 

основанию (слова, которые нельзя перенести). 
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  Контроль и самоконтроль при проверке соб-

ственных и предложенных текстов. 

Ознакомление с правила- ми правописания и 

их применение: 

 разделительный мягкий знак; 

 сочетания чт, щн, нч; 

 проверяемые безударные гласные в 

корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

 прописная буква в 

 именах собственных: именах, фамили-

ях, отчествах людей, кличках животных, гео-

графических названиях; 

 раздельное написание 

 предлогов с именами 

существительными. 

Коллективная работа: находить и объяснять допущенные ошибки в де-

лении слов для переноса. 

Практическая работа: запись предложений с использованием правила 

написания собственных имён существительных. Работа в парах: отве-

ты на вопросы, в которых обязательно нужно будет применить правило 

написания собственных имён существительных. 

Творческое задание: придумать предложения с именами 

собственными. 

Наблюдение за языковым материалом (слова с безударными 

гласными в корне слова или слова с парными по звонкости – глухости 

согласными на конце слова): знакомство с понятием «орфограмма». 

Обсуждение особенностей обозначения  буквами проверяемых 

безударных гласных в корне слова в процессе сравнения написания 

ударных и безударных гласных в однокоренных словах. 

Учебный диалог «Как планировать порядок действий при выявлении 

места возможной орфографической ошибки» Упражнение: определе-

ние слов с безударной гласной, требующей проверки. 

Наблюдение за изменением произношения гласного в безударной и 

ударной позиции. 

Совместная разработка алгоритма применения орфограммы 

«Проверяемые безударные гласные в корне слова». 

Закрепление алгоритма работы с орфографическим правилом 

«Проверяемые безударные гласные в корне слова» с использованием 

визуальной поддержки. 

Упражнение: нахождение и фиксация орфограммы «Проверяемые 

безударные гласные в корне слова». 

Работа в парах: выявление в ряду родственных слов нескольких про-

верочных слов. 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок в подборе 

проверочных слов к словам с орфограммой «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова» (под руководством учителя). 
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   Комментированное письмо: отработка применения изученного правила 

обозначения безударных гласных в корне слова. 

Орфографический тренинг: подбор проверочных слов к словам с орфо-

граммой «Проверяемые безударные гласные в корне слова», запись 

парами проверочного и проверяемого слов. 

Работа в группах: отработка умений обнаруживать в предложении 

ошибки в словах с орфограммой «Проверяемые безударные гласные в 

корне слова», объяснять способ проверки безударных гласных в корне 

слова, исправлять допущенные ошибки. 

Наблюдение за языковым материалом, связанным с оглушением звон-

ких согласных в конце слова, обобщение результатов наблюдений. 

Работа с рисунками и подписями к ним, анализируются слова типа маг 

– мак, пруд – прут, луг – лук и т. д. Учебный диалог «Когда нужно со-

мневаться при обозначении буквой согласных звуков, парных по звон-

кости – глухости?», в ходе диалога учащиеся доказывают необходи-

мость проверки согласных звуков на конце слова и предлагают способ 

её выполнения. 

Совместное создание алгоритма проверки орфограммы 

«Парные по звонкости – глухости согласные в корне слова». 

Закрепление алгоритма работы с орфографическим правилом 

«Парные по звонкости – глухости согласные в корне слова» с исполь-

зованием визуальной поддержки. 

Работа в парах: выбор слов по заданному основанию (поиск слов из 

ряда предложенных, в которых необходимо проверить парный по 

звонкости - глухости согласный). 

Работа в группах: группировка слов по заданным основаниям: совпа-

дают или не совпадают произношение и написание согласных звуков в 

корне слова. 

Коллективная работа: аргументирование написания в тексте слов с 
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изученными орфограммами. 

   Комментированное письмо при записи слов под диктовку: выявление 

наличия в корне слова изучаемых орфограмм, обоснование способа 

проверки орфограмм. 

Самостоятельная работа: нахождение и фиксирование (графически 

обозначать) орфограммы. 
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Составление устного рассказа по репродук-

ции картины. Составление устного рассказа 

с опорой на личные наблюдения и вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст. Признаки текста: смысловое единство 

предложений в тексте; последовательность 

предложений в тексте; выражение в тексте 

законченной мысли. 

Тема текста. Основная мысль. Заглавие тек-

ста. Подбор заголовков к предложеннымтек-

стам. Последовательность частей текста 

(абзацев). Корректирование текстов с 

Ролевая игра: подбор языковых средств общения в зависимости от 

жизненной ситуации и социальной роли собеседника (учитель, прода-

вец, сверстник, врач). 

Работа с репродукциями картин, рассматривание, анализ собственного 

эмоционального отклика на картину, ответы на поставленные вопросы. 

Составление устного рассказа по картине с опорой на вопросы / с опо-

рой на ключевые слова. 

Экскурсия в художественный музей (при наличии в месте проживания) 

или виртуальная экскурсия по художественному музею. Выбор карти-

ны, которая произвела наибольшее впечатление во время экскурсии. 

Устный рассказ об этой картине. Описание понравившейся картины. 

Проектное задание «Готовим виртуальную экскурсию по залам Треть-

яковской галереи»: каждый ученик в классе выбирает одну картину и 

готовит о ней рассказ, все рассказы соединяются в целостную экскур-

сию. 

Проект «Выставка одной картины»: каждую неделю в классе прово-

дится выставка одной картины, картины по очереди подбирают учащие-

ся класса и готовят устный рассказ о выбранной картине. 

Экскурсия, по результатам которой составляется устный рассказ по 

личным наблюдениям во время экскурсии или по вопросам учителя. 

 

Учебный диалог «Сравниваем слово, предложение, текст», выявление 

в ходе диалога сходства и различия слова, предложения, текста. 

Наблюдение за языковым материалом: несколько примеров текстов и 

«не текстов» (нарушена последовательность предложений / несколько 

предложений, которые не связаны единой темой / несколько предложе-

ний об одном и том же, но не выражающих мысль), сравнение, выявле-

ние признаков текста: смысловое единство 

предложений в тексте; последовательность предложений в тексте; вы-

ражение 



  нарушенным порядком предложений и абза-

цев. 

 

 

 

Типы текстов: описание, повествование, рас-

суждение, их особенности (первичное озна-

комление). 

в тексте законченной мысли. 

Работа в парах: различение текста и «не текста», аргументация своей 

точки зрения. 

Наблюдение за последовательностью предложений в тексте. 

Коллективная работа: восстановление деформированного текста – 

необходимо определить правильный порядок предложений в тексте. 

Практическая работа: формулирование основной мысли предложен-

ных текстов (после совместного анализа). 

 

 

Наблюдение за структурой текста, знакомство с абзацем как структур-

ным компонентом текста, формулирование выводов о том, что в абзаце 

содержится микротема. 

Совместная работа: определение последовательности абзацев в тексте 

с нарушенным порядком следования абзацев. 

Практическая работа: определение порядка следования абзацев. Прак-

тическая   работа:   деление   текста   на   смысловые   части с 

последующим озаглавливанием. 

Учебный диалог: установление причинно-следственных связей 

между частями текста или описываемыми событиями. 

Обсуждение: как связана основная мысль текста с содержанием каж-

дого абзаца. 

Практическая работа: формулирование основной мысли текста и ос-

новной мысли каждого абзаца; преобразование основной мысли в 

предложение (с помощью учителя). 

Комментированное выполнение задания: подбор заголовка к тексту с 

обязательной аргументацией. 

Работа в группе: подбор различных заголовков к одному тексту. Прак-

тическая работа: установление соответствия/несоответствия заголовка 

и текста, аргументация своей точки зрения. 

Практическая работа: восстановление нарушенной 

последовательности абзацев, запись исправленного текста. 

   Наблюдение за особенностями текста-описания, установление его 
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Знакомство с жанром поздравления. Понима-

ние текста: 

развитие умения формулировать простые 

выводы на основе информации, содержа-

щейся в тексте. 

Выразительное чтение текста вслух с соблю-

дением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного 

текста объёмом 25 – 35 слов с опорой на во-

просы. 

особенностей, нахождение в тексте средств создания описания. 

Обсуждение различных текстов-описаний (художественных, 

научных описаний): выявление сходства и различий. 

Наблюдение за текстом-повествованием и установление его 

особенностей. 

Работа в группах: сравнение текстов-повествований с текста-

ми-описаниями. 

Наблюдение за текстом-рассуждением, установление его особенностей. 

Обсуждение особенностей жанра поздравления в ходе анализа пред-

ложенных примеров поздравлений, анализ структуры тек-

стов-поздравлений. 

Творческое задание: создание текста поздравительной открытки (вы-

бор повода для поздравления определяется самими учащимися). Кол-

лективный анализ содержания текста, который предложен как основа 

для изложения (повествовательный текст объёмом 25 – 35 слов). 

Устные ответы на поставленные к тексту вопросы. Устный пересказ 

текста с опорой на вопросы. Письменное подробное изложение со-

держания текста с опорой на вопросы. Самопроверка с 

возможностью корректировки пересказа. 



3КЛАСС (170 часов) 

№ п/п Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 Сведения о 

русском языке 

(3 часа час, далее 

продолжается изу-

чение   во всех 

разделах курса) 

Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации. Знакомство с раз-

личны- ми методами познания языка: 

наблюдением, анализом, лингвистическим 

экспериментом. 

Коллективное прочтение с комментарием учителя статьи 68 Конститу-

ции Российской Федерации: «1. Государственным языком Российской 

Федерации на всей её территории является русский язык как язык гос-

ударствообразующего народа, входящего в многонациональный союз 

равноправных народов Российской Федерации». 

   Рассказ-пояснение учителя на тему «Русский язык как государствен-

ный язык Российской Федерации». 

Учебный диалог, в ходе которого формулируются суждения о много-

образии языкового пространства России и о значении русского языка 

как государственного языка Российской Федерации. 

Работа в парах: придумать ситуацию применения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации. Обсуждение возмож-

ности использования лингвистического мини-эксперимента как мето-

да изучения языка. 

Практические работы во всех разделах курса, в ходе которых развива-

ется умение анализировать текстовую, графическую, звуковую инфор-

мацию в соответствии с учебной задачей. 

2 Фонетика и графика 

(5 часов) 

Повторение: звуки русского  языка: 

гласный/согласный,    гласный 

ударный/безударный, согласный твёрдый/ 

мягкий, парный/непарный,  согласный 

глухой/звонкий, парный/непарный; 

функции  разделительных мягкого и 

твёрдого знаков, условия использования 

на письме разделительных мягкого и 

твёрдого знаков. 

Соотношение звукового и буквенного соста-

ва в словах с разделительными ь и ъ, в словах 

с непроизносимыми 

Определить основание для классификации звуков. Работа в парах: 

классификация предложенного набора звуков с последующей коллек-

тивной проверкой. 

Работа   со   схематической таблицей «Звуки русского языка», ха-

рактеристика звуков речи с опорой на схему. 

Работа в парах: распредели слова на две группы в зависимости от того, 

какой звук слышим в начале слова (твердый-мягкий, звонкий-глухой). 

Знакомство и отработка алгоритма по определению соотношения зву-

кового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в сло-

вах с непроизносимыми согласными (удержание последовательности 

действий, соотнесение результата своих действий с каждым шагом ал-

горитма, самоконтроль). 
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согласными. 

Использование алфавита при работе со сло-

варями, справочниками, каталогами. 

Комментированное выполнение под руководством педагога задания, 

связанного с объяснением различий в звуко-буквенном составе слов с 

разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Работа в группах: определение соотношения количества звуков и букв 

в предложенном наборе слов, заполнение таблицы с тремя колонками: 

количество звуков равно количеству букв, количество звуков меньше 

количества 

   букв, количество звуков больше количества букв. 

Самостоятельная работа по систематизации информации: записывать 

предложенный набор слов в алфавитном порядке (при необходимости 

с опорой на алфавит). 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок при выполнении 

задания расставить фамилии в алфавитном порядке (при необходимо-

сти с опорой на алфавит). 

Практическая работа: расставить книги в библиотечном уголке клас-

са в алфавитном порядке, ориентируясь на 

фамилию автора. 

Практическая работа при изучении всех разделов курса, 

связанная с применением знания алфавита при работе со словарями, 

справочниками. 

3 Орфоэпия (изучает-

ся во всех разделах 

курса) 

Нормы произношения звуков и сочетаний 

звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного  русского 

литературного  языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемомв учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для 

решения практических задач. 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, отрабатывае-

мых в учебнике. 

Дидактическая игра   «Подбери рифму» (предлагаются слова из 

орфоэпического словарика, к ним нужно подбирать рифмы). 

Дидактическое упражнение: придумать предложения с отрабатывае-

мым словом из орфоэпического словарика. Практическая работа: по-

ставить ударение в словах из орфоэпического перечня, а потом пра-

вильно их произнести. Творческая работа: сочинить рассказ, включив в 

него предложенные учителем слова из отрабатываемого в данном 

учебном году орфоэпического перечня, а потом прочитать его всему 

классу. 

Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом словаре слова из 
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предложенного списка (не совпадает с отрабатываемым перечнем 

слов) и поставить в них ударение. 

Игра-соревнование «Где поставить ударение». 

4 Лексика ( 8 часов) Повторение: лексическоезначение слова. 

Прямое и переносное значение слова 

(ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Учебный диалог «Как можно узнать значение незнакомогослова?». 

Рассказ учителя «Способы толкования лексического значения слова». 

Наблюдение за структурой словарной статьи. 

Практическая работа с учебным толковым словарём, поиск в словаре 

   значений нескольких слов, целью работы являетсяосвоение в процессе 

практической деятельности принципа построения толкового словаря. 

Самостоятельная работа: выписывание значений слов из толкового 

словаря в учебнике или из толкового словаря на бумажном или элек-

тронном носителе. 

Практическая работа: ведение собственных толковых словариков. 

Наблюдение   за   употреблением   слов в переносном значении с 

использованием юмористических рисунков. 

Сравнение значений словосочетаний, предложений с опорой на ил-

люстрации (Человек идет. Часы идут.) 

Совместное комментированное выполнение заданий, направленных на 

развитие умения анализировать употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении. 

Работа в парах: нахождение в тексте слов в переносномзначении. Ра-

бота в группах: работа с ситуациями (с опорой на сюжетную картин-

ку), в которых необходимо сравнивать прямое и переносное значе-

ние слов, подбиратьпредложения, в которых слово употреблено в пря-

мом/ переносном значении. 

Учебный диалог «По каким причинам слова выходят из употребле-

ния?», высказывание предположений с последующим сопоставлением 

предположений с информацией в учебнике. 

Работа в парах: соотнесение устаревших слов с их современными си-

нонимами (простые случаи) после проведенного совместного обсуж-

дения. 

Работа в группах: нахождение в тексте устаревших слов и установле-
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ние их значения (при необходимости с использованием словаря уста-

ревших слов). 

Проектное задание: составление (в процессе коллективной деятельно-

сти) словаря устаревших слов по материалам работы со сказками на 

уроках «Литературного чтения». 

Творческое задание: придумать несколько ситуаций, в которых 

возникает необходимость использования дополнительных источников 

5 Состав слова 

(морфемика)(10 

часов) 

Повторение: корень как обязательная часть 

слова; однокоренные (родственные) слова; 

признаки однокоренных (родственных) слов; 

различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть 

слова. 

Однокоренные слова и формы одного и того 

же слова. Корень, пристав- ка, суффикс – 

значимые части слова. Нулевое окончание 

(ознакомление). 

Выделение в словах с однозначно выделяе-

мыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса. 

Учебный диалог «Чем похожи родственные слова, чем они различают-

ся? Как найти корень слова?». 

Наблюдение за группами родственных слов, поиск для каждой группы 

слова, с помощью которого можно объяснить значение родственных 

слов. 

Повторение последовательности действий по алгоритму «Выделение 

корня в слове» (удержание последовательности действий, соотнесение 

результата своих действий с каждым шагом алгоритма, самоконтроль). 

Упражнение: выделение корня в предложенных словах с опорой на ал-

горитм выделения корня. 

Комментированный анализ текста: поиск в нём родственныхслов. 

Практическое задание: группировка предложенных слов по 

самостоятельно найденному основанию. 

Работа в парах: обнаружение среди родственных слов слова с омо-

нимичным корнем. 

Самостоятельная работа: объединение в группы слов с одними тем же 

корнем. 

Дифференцированное задание: определять правильность объединения 

родственных слов в группы при работе с группами слов с омонимич-

ными корнями. 

Работа со схемой: различение родственных слов и форм одного и того 

же слова. 

Учебный диалог: «Полное совпадение значения у форм слова и сход-

ство основного значения, но не полная тождественность значения род-

ственных слов». 
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Объяснение роли и значения суффиксов/приставок. 

Работа со схемой «Значение суффиксов» (уменьшительно- ласкатель-

ные суффиксы, суффиксы профессии). 

Игровое упражнение   «Собери   слово   из   морфем»   (предметно- 

практическое оперирование с графическими обозначениями частей 

слова). 

Работа в группах: анализ небольшого текста с установкой на поиск в 

нём слов с заданными приставками/суффиксами 

Наблюдение за словами с нулевым окончанием. 

Знакомство с последовательностью действий по алгоритму «Разбор 

слова по составу» (отработка каждого шага алгоритма, удержание по-

следовательности алгоритма, удержание последовательности действий, 

соотнесение результата своих действий с каждым шагом алгоритма, 

самоконтроль). 

Тренинг в разборе слов по составу в соответствии с отрабатываемым 

алгоритмом, корректировка с помощью учителя своих учебных дей-

ствий для преодоления ошибок при выделении в слове корня, оконча-

ния, приставки, суффикса. 

Упражнение: соотнесение слов, напечатанных на карточках, с соответ-

ствующей схемой состава слова. 

Работа с таблицей: записать слова в нужный столбик в соответствии со 

схемой состава слова. 

Дифференцированное задание: обнаружение ошибок вустановлении 

соответствия схем состава слова и слов (при необходимости с направ-

ляющей помощью учителя). 

6 Морфология (45 

часов) 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, во-

просы,употребление в речи. 

Имена существительные единственного и 

множественного числа. Имена 

существительные мужского, женского и 

среднего рода. Падеж имён существитель-

Учебный диалог, в ходе которого происходит наблюдение за словами- 

предметами, словами-признаками, словами-действиями и знакомство с 

понятиями «Части речи» с актуализацией терминов «Имя существи-

тельное», «Имя прилагательное», «Глагол». 

Упражнение: группировка предложенного набора слов наосновании 

того, какой частью речи они являются (с опорой на таблицу «Части ре-

чи»). 
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ных. 

Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Изменение имён су-

ществительных по падежам и числам (скло-

нение). 

Работа в парах: распределение имен существительных по группам 

(одушевленные, неодушевленные). 

Наблюдение за грамматическими признаками имён существительных 

(род, число), соотнесение сделанных выводов с информацией в учеб-

нике. 

Работа в   парах:   нахождение   у   группы   имён   существительных 

грамматического признака, который объединяет эти имена 

существительные в группу (с опорой на таблицы). 

Практическая работа: изменение имён существительных по 

указанному признаку (с опорой на таблицу). 

Работа в группах: объединение имён существительных в группы по 

определённому признаку (например, род или число). 

Учебный диалог с наблюдением за изменением формы слова по 

падежным вопросам и соотнесение сделанных выводов с информацией в 

учебнике. 

  Имена существительные1, 2, 3-го склонения. 

Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Имя прилагательное: об-

щее значение, вопросы, употребление в речи. 

Зависимость формы имени прилагательного 

от формы имени существительного. 

Изменение имён прилагательных по родам, 

числам и падежам (кроме имён прилагатель-

ных 

на -ий, -ов, -ин). Склонение имён прилага-

тельных. 

Глагол: общее значение, вопросы, употреб-

ление в речи. Неопределённая форма глаго-

ла. Настоящее, будущее, прошедшее время 

глаголов. 

Изменение глаголов повременам, числам. 

Родглаголов в прошедшемвремени. 

(с опорой на таблицу грамматических признаков). 

Творческая работа: трансформировать текст, изменяя времяглагола 

(под руководством учителя). 

Обсуждение правильности соотнесения глаголов и грамматических 

характеристик (из числа изученных). 

Работа в парах: группировка глаголов на основании изученных грамма-

тических признаков (с опорой на таблицы). 

Работа с таблицей: распределение глаголов в три столбика в 

соответствии с их временем (с опорой на таблицы). 

Упражнение: образование времен глагола от начальной формы 

глагола (с опорой на таблицы). 

Упражнение: согласование глагола в прошедшем времени с именами 

существительными в роде и числе. 

Учебный диалог: значение частицы НЕ, изменение значения глагола 

при ее использовании. 

Наблюдение за ролью местоимений в тексте с последующим со-

отнесением сделанных выводов с информацией в учебнике. 
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Частица не, её значение. 

Местоимение (общее представление). 

Личные местоимения, их употребление в 

речи. Использование личных местоимений 

для устранения неоправданных повторов в 

тексте 

Практическая работа: корректировка текста, заключающаяся в замене 

повторяющихся в тексте имён существительных соответствующими 

местоимениями (после предварительного обсуждения). 

Работа в парах: соотнесение личных местоимений с именами суще-

ствительными или предметными картинками. 

Проверочная работа: проверка умения ориентироваться в изученных 

понятиях: часть речи, склонение, падеж, время,род; умения соотносить 

понятие с его краткой характеристикой, объяснять своими словами 

значение изученных понятий, определять изученные грамматические 

признаки. 

7 Синтаксис (17 

часов) 

Предложение. Установление при помощи

 смысловых (синтаксиче-

ских) вопросов связи между словами в 

предложении. Словосочетание. Главные 

члены предложения — подлежащее и 

сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 

Предложения распространённые и 

нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами 

предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

(сущ.+прил., гл.+сущ.) (по образцу). 

Самостоятельная работа: установление при помощи смысловых 

(синтаксических)  вопросов связи  между  словами в предложе-

нии (главное и зависимое слово). 

Учебный диалог, направленный на актуализацию знаний о видах 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрас-

ке. 

Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданными 

характеристиками. 

Совместная работа с таблицей: по горизонтали в строках  — вид 

по эмоциональной окраске, по вертикали в  столбцах  — вид по 

цели высказывания, подбор предложенных учителем примеров 

для ячеек таблицы. 

Работа в группах: соотнесение предложений и их характеристик 

(цель высказывания, эмоциональная окраска). Самостоятельная 

работа: выписывание из текста повествовательных, побудитель-

ных, вопросительных предложений. 

Работа в парах: классификация предложений. Совместное со-

ставление алгоритма нахождения главных членов предложе-

ния. 

Знакомство и отработка последовательности учебных действий по 

нахождению главных членов предложения и выделению граммати-



103 
 

ческой основы предложения, удержание 

последовательности     действий,     соотнесение     результата своих   

действий   с    каждым    шагом    алгоритма, самоконтроль). 

Упражнения на нахождение подлежащих и сказуемых (с опо-

рой на алгоритм). 

Практическая работа: составление предложений из предложен-

ных слов с последующим выделением грамматической основы 

(с опорой на алгоритм). 

Работа       в        парах:        распространение        предложений 

второстепенными членами. 

Творческое задание: составление словосочетаний к схеме 

(сущ.+прил., гл.+сущ.) (по образцу). 

Наблюдение за предложениями с однородными членами. Объ-

яснение выбора нужного союза в предложении с однородными 

членами. 

Комментированное выполнение задания на нахождение в тексте 

предложений с однородными членами (при необходимости с 

направляющей помощью учителя). 

Работа со схемой: составление предложений по заданной гра-

фической схеме (разные по виду: с однородными членами, по 

эмоциональной окраске и т.д.) 

Творческое задание: составление предложений с однородны- 

ми членами. 

Проверочная работа,  направленная  на  проверку  ориентации в 

изученных понятиях: подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены предложения, умения соотносить понятие 

с его  краткой  характеристикой,  объяснять  своими  словами 

значение изученных понятий. 

8 Орфография и 

пунктуация 

(50 часов) 

Повторение правил правописания, 

изученных в 1 и 2 классах. 

Формирование орфографической зорко-

сти:осознание места возможноговозник-

Учебный диалог «Как планировать свои действия по решению 

орфографической задачи?», по результатам диалога актуализа-

ция последовательности действий по проверке изученных орфо-

грамм. 



104 
 

новения орфографическойошибки, ис-

пользование различных способов реше-

ния орфографической задачи в зависи-

мости от места орфограммы в слове.Ис-

пользование орфографического словаря 

для определения (уточнения) написания 

слова. Контроль и само- контроль при 

проверкесобственныхи предложенных 

текстов. 

Ознакомление с правила- 

ми  правописания и  ихприменением: 

разделительныйтвёрдый  знак; 

непроизносимыесогласные в корнеслова; 

мягкий знак после шипящих на кон-

цеимён существительных; 

безударные гласные в падежных оконча-

нияхимён 

существительных(науровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окон-

чаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

раздельное написание 

предлоговсличными местоимениями; 

непроверяемые гласныеи согласные (пе-

речень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

раздельное   написание   частицы 

не с глаголами. 

Моделирование алгоритмов применения изучаемых в данном 

классе орфографических правил, следование составленным ал-

горитмам. 

Отработка алгоритма работы с правилом, удержание после-

довательности действий,  соотнесение  результата своих дей-

ствий с  каждым  шагом  алгоритма, самоконтроль). 

Работа в парах: группировка слов по типу орфограммы (с опо-

рой на таблицы). 

Работа в группах: группировка слов, написание которых можно 

объяснить изученными правилами, и слов, написание которых 

изученными правилами объяснить нельзя. 

Совместное  комментированное  выполнение  анализа  текста 

на наличиев нём слов с определённой орфограммой. Составле-

ниепредложений,включаявнихсловас непроверяемыми орфо-

граммами. 

Работа в парах: распределение слов в два столбика в зависимости от 

орфограммы «Мягкий знак после шипящих на конце имён суще-

ствительных» (с опорой на алгоритм правила). 

Наблюдение за безударными гласными в падежных окончаниях имен 

существительных и имен прилагательных. 

Упражнение: нахождение в тексте глаголов с частицей НЕ. 

Орфографический тренинг: написание глаголов с частицей НЕ опорой 

на таблицу). 

Оценивание собственного результата выполнения орфографиче-

ской задачи, корректировка с помощью учителя своих действий 

для преодоления ошибок при списывании текстови записи под 

диктовку. 

Проблемная ситуация, требующая использования дополни- 

тельных источников информации: уточнение написания  слов по 

орфографическому словарю (в том числе на электронном носи-

теле). 

Проектное задание: коллективное создание текста с максималь-
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ным количеством включённых в них  словарных слов. 

Проектное задание: создание собственных текстов с максималь-

ным количеством включённых в них слов с 

определён-ной орфограммой. 

9 Развитие речи (32 

часа) 

Нормы речевого этикета: устное и 

письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и др. 

Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Особенности речевого 

этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским 

языком. 

Формулировка и аргументирование 

собственного мнения в диалоге и дискуссии. 

Умение 

договариваться      и      приходить     к 

общему     решению     в     совместной 

деятельности. 

Умение контролировать (устно 

координировать) действия при 

проведении парной и групповой работы. 

Повторение и продолжение работы с 

текстом, начатой во 2 классе: признаки 

текста, тема 

текста, основная мысль текста, 

заголовок, корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и 

абзацев. План текста. Составление плана 

текста, написание 

текста по заданному плану. Связь 

предложений в 

Учебный диалог «Чем различаются тема текста и основная мысль 

текста? Как определить тему текста? Как определить основную мысль 

текста?». 

Комментированное выполнение задания на определение темы и 

основной мысли предложенных текстов (по наводящим вопросам). 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок в определении 

темы и основной мысли текста (после совместного анализа). 

Практическая работа: анализ и корректировка текстов с нарушенным 

порядком предложений, абзацев (при необходимости с направляющей 

помощью учителя). 

Практическая работа: чтение деформированных текстов, их 

восстановление с последующей записью. 

Работа в парах: нахождение лишних предложений в тесте, не подхо-

дящих к нему по смыслу. 

Упражнение: закончить текст по его началу (устно или пись-

менно) (после предварительного обсуждения). 

Практическая работа: нахождение в тексте смысловых про-

пусков (с направляющей помощью учителя). 

Совместное составление плана текста. 

Работа в группах: соотнесение текста и нескольких вариантов 

плана этого текста, обоснование выбора наиболее удачного пла-

на. 

Практическая работа:  воспроизведение  текста  в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно. 

Наблюдение за тремя текстами разного типа (повествование, 

описание, рассуждение) на одну тему, формулирование выводов 

об особенностях каждого из трёх типов текстов. 

Творческие задания: создание устных и письменных текстов 
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тексте с помощью личных местоимений. 

. Определение типов текстов 

(повествование,описание, рассуждение) 

исоздание собственных текстов 

заданного типа.  Знакомство с жанром 

письма, поздравительной открытки, 

объявления. 

Изложение текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 

разных типов (описание, рассуждение, повествование). 

Практическая работа: построение речевого высказывания в соот-

ветствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Работа с текстами шуточных стихотворений о несоблюдении 

норм речевого этикета, культуры общения. 

Работа с аудиозаписями диалогов: анализ соблюдения норм 

речевого этикета. 

Самооценка собственной речевой культуры во время 

общения. 

Творческие работы: создание с использованием норм речевого 

этикета небольших устных и письменных текстов, 

содержащих приглаше-

ние/просьбу/извинение/благодарность/отказ 

(по предложенному образцу). 

Речевой тренинг: подготовка небольшого выступления по презентации 

на заданную тему. 

Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры — оценка правильно-

сти выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке и на переменах, в конце учебного 

дня подведение итогов игры. 



4 КЛАСС (170 часов) 

№ п/п Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 Сведения  о 

русском языке (1 

час1, далее про-

должается изуче-

ние во всех

 разделах 

курса) 

Русский язык  как  язык 

межнационального   общения. 

Знакомство с различными методами позна-

ния языка: наблюдением, анализом,  линг-

вистическим экспериментом, ми-

ни-исследованием, проектом. 

Коллективное обсуждение с комментариями учителя фрагмента статьи 

69 Конституции Российской Федерации: «Государство защищает куль-

турную самобытность всех народов и этнических общностей Россий-

ской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного 

и языкового многообразия». 

Учебный диалог «Почему каждому народу важно сохранять свой 

язык? Как общаться разным народам, проживающим в одной стране?», 

в ходе диалога формулируются суждения о многообразии языкового 

пространства России и о значении русского языка как языка межнаци-

онального общения. 

Работа в парах: придумать ситуацию использования русского языка как 

языка межнационального общения. 

Практические работы во всех разделах курса, в ходе которых 

развивается умение анализировать текстовую, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей. 

2 Фонетика и 

графика 

(6 часов) 

Характеристика, сравнение, 

классификация звуков вне слова и в слове по 

заданным параметрам. Повторение изучен-

ного: соотношение звукового 

и буквенного состава 

в словах с буквами Е, Ё, Ю, Я в позиции 

начала слова и после гласных, с разделитель-

ными ь и ъ, в словах с непроизносимымисо-

гласными (повторение). 

Звуко-буквенный   разбор    слова    (по 

отработанному алгоритму, по предложен-

ному образцу). 

Учебный диалог «По каким признакам мы умеем характеризовать зву-

ки?». 

Работа в парах: устная характеристика звуков по заданным призна-

кам. 

Работа с таблицей: определение соотношения количества звуков и букв 

в предложенном наборе слов, заполнение таблицы с тремя колонками: 

количество звуков равно количеству букв, количество звуков меньше 

количества 

букв, количество звуков больше количества букв (после 

совместного анализа). 

Совместный анализ предложенного алгоритма звуко-буквенного раз-

бора. 

Практическая работа: проведение звуко-буквенного разбора 

предложенных слов (с опорой на ленту букв). 
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3 Орфоэпия (изуча-

ется во всех разде-

лах курса) 

Правильная интонация в процессе говорения 

и чтения. Нормы произношения звуков и со-

четаний звуков; ударение 

в словах в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом 

в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей рус-

ского языка при определении правильного 

произношения слов. 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, отрабатывае-

мых в учебнике. 

Дидактическая игра «Подбери рифму» (предлагаются слова из орфо-

эпического словарика, к ним нужно подобрать рифмы). 

Дидактическое упражнение: придумать предложения 

с отрабатываемым словом из орфоэпического словарика. Практическая 

работа: поставить ударение в словах из орфоэпического перечня, про-

верить правильность постановки ударения по орфоэпическому слова-

рю, а потом правильно их произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него предложенные 

учителем слова из отрабатываемого в данном учебном году орфоэпи-

ческого перечня, а потом прочитать его всему классу. 

Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом словаре слова из 

предложенного списка (не совпадает с отрабатываемым перечнем 

слов) и поставить в них ударение. 

Игра-соревнование «Где поставить ударение?». 

Проектное задание «Ударение в словах, которые пришли в русский язык 

из французского языка». 

4 Лексика (8 часов) Повторение и продолжение работы: наблю-

дение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые слу-

чаи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за использованием в речи фра-

зеологизмов (простые случаи). 

Комментированное выполнение задания: выбор из ряда синонимов сло-

ва, которое подходит для заполнения пропуска в предложении текста, 

объяснение своего выбора. 

Работа в группах: работа с дидактическим текстом, анализ уместности 

использования слов в предложениях, нахождение случаев неудачного 

выбора слова, корректировка обнаруженных ошибок (выбор наиболее 

точного синонима) (с направляющей помощью учителя). 

Упражнение: составить синонимичные ряды, располагая слова по 

нарастанию / убыванию признака (например: большой, огромный, гро-

мадный, гигантский). 

Работа в парах: найди в пословицах слова-антонимы. Упражнение: за-

кончи начатое предложение словами-антонимами. Работа с рисунка-

ми: соотнесение рисунков с соответствующими им фразеологизмами. 

Работа в парах: соотнесение фразеологизмов и их значений. Работа в 
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группах: поиск в текстах фразеологизмов. 

Дифференцированное задание: работа со словарём фразеологизмов, 

выписывание значений 2–3 фразеологизмов. 

Творческое задание: создание собственных шуточных рисунков, осно-

ванных на буквальном понимании значения слов, входящих в состав 

фразеологизма. 

5 Состав слова 

(морфемика) (8 

часов) 

Повторение: состав изменяемых слов, выде-

ление в словах 

с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Ос-

нова слова. 

Состав неизменяемых слов 

(ознакомление). 

Морфемный разбор слова (по предложенно-

му образцу). 

Значение наиболее употребляемых суффик-

сов изученных частей речи (ознакомление). 

Учебный диалог «Что мы помним о частях слова?», в ходе диалога да-

ётся устная характеристика частей слова по заданным признакам (зна-

чение, способ выделения, способ обозначения) (с опорой на таблицу). 

Наблюдение за изменяемыми и неизменяемыми словами выделение 

основы слова. 

Упражнение: проведение по предложенному алгоритму разбора слова 

по составу. 

Работа в парах: поиск ошибок в разборе слова по составу. Проверочная 

работа с последующим самоанализом, отработка умений корректиро-

вать свои действия для преодоления ошибок в разборе слов по составу. 

Наблюдение и определение значения наиболее употребляемых суф-

фиксов изученных частей речи. 

Практическая работа: образование новых слов при помощи суффиксов 

с конкретным значением (например: образование имен существитель-

ных со значением профессий при помощи суффиксов 

-тель-, -чик-, -щик; образование имен прилагательных со значением 

неполноты признака при помощи суффиксов -оват-, - еват- и др.) по 

предложенному образцу. 

6 Морфология (45 

часов) 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён су-

ществительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на 

-ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во 

множественном числе; а также кроме соб-

ственных имён существительных на - ов, -ин, 

-ий); имена существительные 1, 2, 3-го скло-

Работа с таблицей «Части речи», анализ содержания таблицы, уста-

новление основания для сравнения слов, относящихся к разным частям 

речи. 

Упражнение: группировка слов на основании того, какой частью речи 

они являются (с опорой на таблицу «Части речи»). 

Дифференцированное задание: классификация частей речи по призна-

ку (самостоятельные и служебные части речи). 

Комментированное выполнение задания, связанного с выбором осно-



110 
 

нения (повторение изученного). Несклоняе-

мые имена существительные (ознакомление). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя прилагательное. Повторение: зависи-

мостьформыимени прилагательного от 

формы имени 

существительного. 

вания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но различа-

ющихся грамматическими признаками. 

Работа в группах: нахождение основания для группировки слов (в ка-

честве основания для группировки могут быть использованы различ-

ные признаки, например: по частям речи; для имён существительных – 

по родам, числам, склонениям, для глаголов – по вопросам, временам, 

спряжениям) (при необходимости с опорой на таблицы). 

Практическая работа: определение грамматических признаков имён 

существительных (при необходимости с опорой на таблицы). Упражне-

ние: соотнесение слов и наборов их грамматических характеристик. 

Работа в парах: группировка имён существительных по разным осно-

ваниям. Упражнение: нахождение в тексте (например, в поэтическом) 

имён существительных с заданными грамматическими характеристи-

ками. 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имён существитель-

ных лишнего имени существительного – не имеющего какого-то из тех 

грамматических признаков, которыми обладают остальные слова в 

группе. 

Практическая работа: определение грамматических признаков имён 

прилагательных (при необходимости с опорой на таблицы). Коммен-

тированное выполнение задания по соотнесению фор- 

мы имени прилагательного с формой имени существительного. 

  Склонение имён прилагательных во множе-

ственном числе. 

 

 

Местоимение.  Личные местоимения. 

Повторение: личные местоимения 1-го, 2-го

 и 3-го лица единственного и 

множественного числа; склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и чис-

Работа в группах: анализ дидактического текста, поиск ошибок на со-

гласование имён существительных и имён 

прилагательных, исправление найденных ошибок (при 

необходимости с направляющей помощью учителя). 

Упражнение: склонение личных местоимений с последующим запол-

нением таблицы. 

Упражнение: употребление местоимения в нужной падежной форме с 

словосочетаниях (например: подошел к (он) – подошел к нему) с опо-

рой на таблицу. 

Практическая работа: определение грамматических признаков глаго-
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лам в настоящем и будущем времени (спря-

жение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы 

определения I и II спряжения глаголов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наречие (общее представление). Значение, 

вопросы, употребление в речи. Предлог. По-

вторение: отличие предлогов от приставок. 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных 

предложениях. 

Частица не, её значение (повторение). 

лов (при необходимости с опорой на таблицы). 

Комментированное выполнение задания: соотнесение глаголов и их 

грамматических характеристик. 

Работа в группах: объединение глаголов в группы по 

определённому признаку (например, время, спряжение). 

Моделирование в процессе коллективной работы алгоритма определе-

ния спряжения глаголов с безударными личными окончаниями, следо-

вание данному алгоритму при определении спряжения глагола. 

Совместное выполнение задания: анализ текста на наличие в нём гла-

голов, грамматические характеристики которых даны. 

Работа с таблицей, обобщающей результаты работы с 

грамматическими характеристиками глаголов: чтение таблицы, допол-

нение примерами. 

Наблюдение за наречиями: установление значения и особенностей упо-

требления наречий в речи. 

Упражнение: нахождение наречий в предложении, тексте. 

Работа в парах: подбор к глаголам наречий (например: бежать 

(как?) быстро, медленно). 

Практическая работа: замена фразеологизмов подходящими по смыслу 

наречиями (например: рукой подать – близко). 

  Морфологическийразборслова (по   предло-

женному образцу). 

Практическая работа: проведение морфологического разбора имён су-

ществительных, имён прилагательных, глаголов по предложенным в 

учебнике алгоритмам. 

Дифференцированное задание: поиск ошибок в проведении разбора 

слова как части речи (при необходимости с направляющей помощью 

учителя). 

Практическая   работа:    соотнесение    понятия    (склонение, 

спряжение, неопределённая форма и т. д.) с его краткой характери-

стикой. 

7 Синтаксис (19 

часов ) 

Повторение: слово,  сочетание слов 

(словосочетание)  и   предложение, осо-

знание их сходства и различий; виды пред-

Учебный диалог, в ходе которого сравниваются предложение, слово-

сочетание, слово, обосновываются их сходство и различия. Работа в 

группах: классификация предложений по цели высказывания и эмоци-
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ложений  по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные и по-

будительные); виды предложений по эмо-

циональной      окраске (вос-

клицательные        и 

невосклицательные); связь между словамив

 словосочетании и 

предложении 

(при помощи смысловых вопросов); 

распространённые  и 

нераспространённые предложения. 

 

 

 

 

Предложения с однородными членами: без 

союзов, с союзами а, но, с одиночным сою-

зом и. 

ональной окраске. 

Наблюдение за различиями простых и сложных предложений (с опо-

рой на графические схемы). 

Упражнение: группировка предложений по определённому признаку. 

Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданными характе-

ристиками. 

Работа с таблицей (по горизонтали в строках – вид по эмоциональной 

окраске, по вертикали в столбцах – вид по цели высказывания): подбор 

примеров для ячеек таблицы. 

Совместный анализ алгоритма синтаксического разбора предложений, 

отработка проведения разбора по предложен- ному алгоритму. 

Практическая работа: соотнесение изученных понятий (однородные 

члены предложения, сложное предложение) с примерами (с опорой на 

графические схемы). 

Работа в парах: составление сложного предложения из нескольких про-

стых с помощью подходящих союзов или без них. 

Практическая работа: распространение предложений 

однородными членами. 

  Интонация перечисления в 

предложениях с одно- родными членами. 

Простое и сложное предложение (ознаком-

ление). Сложные предложения: сложносочи-

нённые с союзами и, а, но; бессоюзные 

сложные предложения (без называния тер-

минов). 

Синтаксический разбор предложения (по 

предложенному образцу). 

Работа со графической схемой: соотнесение предложений с их графи-

ческой схемой. 

Творческая работа: составление предложений по графической схеме. 
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8 Орфография и 

пунктуация 

(51 час) 

Повторение правил правописания, 

изученных в 1–3 классах. 

Формирование орфографической 

зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической 

ошибки, использование различных 

способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места 

орфограммы   в слове. Использование 

орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля 

при проверке собственных и 

предложенных текстов. Ознакомление с 

правилами правописания и их 

применением: 

 безударные падежные 

окончания имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, - 

ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа 

ожерелье во множественном числе, а 

также кроме собственных имён существи-

тельных на 

-ов, -ин, -ий); 

 безударные падежные окончания 

имён прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце гла-

го-лов в форме 2-го лица единственного 

числа; 

 наличие или отсутствие мягкого 

знака в глаголах на -ться и -тся; 

 безударные личные окончания гла-

Моделирование предложений, включающих слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

Оценивание собственного результата выполнения 

орфографической задачи, корректировка с помощью учителя своих дей-

ствий для преодоления ошибок при списывании текстов 

и записи под диктовку. 

Проектное задание: составление собственного словарика трудных слов 

(тех, написание которых не удаётся сразу запомнить, при написании 

которых регулярно возникают сомнения и т. д.). 

Создание ситуации для оценки своих возможностей: выбор упражне-

ний на закрепление орфографического материала. 

Проблемная ситуация, требующая использования дополни- тельных 

источников информации: уточнение написания слов по орфографиче-

скому словарю (в том числе на электронном носителе). 

Творческое задание: создание собственных текстов (не менее 5 пред-

ложений) с включением до 10 словарных слов. 

Проектное задание: составление собственных текстов диктантов на 

заданную орфограмму или набор орфограмм. Самоконтроль правиль-

ности записи текста, нахождение неправильно записанных слов и ис-

правление собственных ошибок (самопроверка с опорой на правильный 

образец). 

Устное высказывание при обосновании правильности написания, 

при обобщении результатов наблюдения за орфографическим матери-

алом. 

Моделирование предложений, включающих слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

Оценивание собственного результата выполнения 

орфографической задачи, корректировка с помощью учителя своих дей-

ствий для преодоления ошибок при списывании текстов 

и записи под диктовку. 

Проектное задание: составление собственного словарика трудных слов 

(тех, написание которых не удаётся сразу запомнить, при написании 
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голов; знаки препинания 

в предложениях с одно- родными членами, 

соединёнными союзами и, а, но, и без сою-

зов. 

Наблюдение за знаками препинания в слож-

ном предложении, состоящем из двух про-

стых. 

Наблюдение за знаками препинания в пред-

ложении с прямой речью после слов автора. 

которых регулярно возникают сомнения и т. д.). 

Создание ситуации для оценки своих возможностей: выбор упражне-

ний на закрепление орфографического материала. 

Проблемная ситуация, требующая использования дополни- тельных 

источников информации: уточнение написания слов по орфографиче-

скому словарю (в том числе на электронном носителе). 

Творческое задание: создание собственных текстов (не менее 5 пред-

ложений) с включением до 10 словарных слов. 

Проектное задание: составление собственных текстов диктантов на 

заданную орфограмму или набор орфограмм. Самоконтроль правиль-

ности записи текста, нахождение неправильно записанных слов и ис-

правление собственных ошибок (самопроверка с опорой на правильный 

образец). 

Устное высказывание при обосновании правильности написания, 

при обобщении результатов наблюдения за орфографическим матери-

алом. 
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  Сочинение с опорой на ключевые слова, во-

просы, подробный план. 

Изучающее чтение. Поиск информации, за-

данной в тексте в явном виде. Формулирова-

ние простых выводов на основе информа-

ции, содержащейся в тексте. Интерпрета-

ция и обобщение содержащейся в тексте 

информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с 

поставленной задачей. 

Сочинение после предварительного анализа материала, совместный подбор 

ключевых слов, подготовка лексики. Составление плана. 

Анализ собственных действий при работе над изложениями и сочинениями, 

соотнесение своих действий с предложенными алгоритмами. 

Практическое задание: выбор источника получения информации (опреде-

лённый тип словаря, справочников) для решения учебно-практической зада-

чи (с направляющей помощью учителя). Творческое задание: подготовка 

небольшого публичного 

выступления. 

Резерв: 18 часов 

Последовательность изучения тем и выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут быть скорректированы с учётом ре-

зервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом образо-

вательных потребностей и интересов обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

предметная область «Филология» 

 

Пояснительная записка 

Как и русский язык, литературное чтение предстаёт в качестве одного из ведущих 

предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР, наряду с другими учебными трудностями, испытывают за-

труднения при формировании навыка чтения. Они долго и с большим трудом овладевают 

техникой чтения, недостаточно понимают смысл прочитанного, во время чтения могут 

допускать большое количество разнообразных ошибок (пропуски, замены, перестановки 

букв, ударение, чтение по догадке и др.). Обучающиеся с ЗПР часто оказываются не в со-

стоянии самостоятельно использовать контекст при осмыслении встречающихся в нем не-

знакомых слов и выражений. Они затрудняются передать главную мысль прочитанного, 

установить причинно-следственные связи, самостоятельно охарактеризовать героев про-

изведения и дать оценку их поступкам. Обучающиеся с ЗПР долгое время затрудняются в 

правильном интонировании при чтении.  

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в 

системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение 

излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В 

процессе освоения курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной культу-

ры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, само-

стоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в сло-

варях, справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению способствует формиро-

ванию общей культуры.  

Приобретенные обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изу-

чения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене 

школы, а также будут востребованы в жизни. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение» с уче-

том особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Коррекционная направ-

ленность обучения предполагает введение дополнительных видов деятельности и специ-

альных упражнений, направленных на преодоление недостатков в развитии речи обучаю-

щихся с ЗПР, обогащение словарного запаса, активизацию развития звукового анализа и 

синтеза как основы профилактики специфических ошибок чтения. Учитель начальных 

классов должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, осуществляющим 

профилактику таких расстройств письменной речи как дислексия. 

Для совершенствования техники чтения, преодоления разнообразных ошибок и за-

труднений у обучающихся с ЗПР проводятся специальные тренировочные упражнения, 

включающие чтение слоговых таблиц, столбиков слов с наращиванием слогов, чтение пар 

слов, отличающихся одной буквой, преобразование слов, отработка чтения слов опреде-

ленной слоговой структуры и др. Также используются упражнения по расширению поля 

зрения читающего, тренировки зрительного восприятия. Особое место отводится работе с 

текстом, в процессе которой обучающиеся поэтапно переводятся от умений работать с 

помощью учителя к самостоятельному анализу прочитанного. Склонность обучающихся с 

ЗПР к механическому чтению требует необходимости усиления видов деятельности уча-

щихся над осознанностью чтения, пониманием прочитанного. С первого класса проводит-

ся работа над выборочным чтением, нахождением в предложении или тексте заданных 

слов, выражений, отрывков. Обучающиеся с ЗПР приучаются к целостному анализу про-
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читанного, поиску логических связей между частями произведения, причинно-

следственных связей между событиями. Большое значение уделяется словарной работе. 

Происходит развитие понятийной стороны речи, расширение словаря; обучающиеся с ЗПР 

приучаются обращать внимание на непонятные слова, развивают привычку выяснять их 

значение, более тонко анализируют языковой материал. Должна предусматриваться спе-

циальная продолжительная работа по обучению пересказу. Обучающиеся учатся излагать 

тексты небольшого объема с опорой на картинный план и ключевые слова, затем на план-

вопрос и позже на совместно составленный план излагаемого текста, при этом визуальная 

поддержка может долго служить опорой для обучающегося. 

Общая характеристика учебного предмета 

При усвоении учебного предмета «Литературное чтение» у обучающихся с ЗПР 

формируется положительная мотивация к систематическому чтению и слушанию художе-

ственной литературы и произведений устного народного творчества; происходит дости-

жение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

формируется первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; происходит овладение эле-

ментарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при 

анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с представленными 

предметными результатами по классам; происходит овладение техникой смыслового чте-

ния вслух, «про себя» (молча) и текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и 

использование информации для решения учебных задач.  

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения пред-

метного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Со-

держание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления ли-

тературного образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чте-

ния, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидакти-

ческие принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям вос-

приятия обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представ-

ленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций 

народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению яв-

ляется представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также воз-

можность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспри-

нимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обуча-

ющегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету 

«Литература», который изучается на уровне основного общего образования. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным ин-

тегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 297 часов: русского 

языка 165 часов и литературного чтения 132 часа). Содержание литературного чтения, ре-

ализуемого в период обучения грамоте, представлено в программе по русскому языку. 

После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и лите-

ратурного чтения. На литературное чтение в 1дополнительном классе отводится 33 учеб-
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ные недели (132 часа), для изучения литературного чтения во 2-4 классах рекомендуется 

отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произве-

дений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх 

произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Ре-

альность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий 

в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллю-

страциях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, 

культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие 

нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): 

чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея 

(чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: 

рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее шести произве-

дений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. 

Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского 

и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголов-

ка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание 

нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических про-

изведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. С. Пушкина, 

Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. 

Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произве-

дений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родно-

го края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (прак-

тическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отра-

жение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Ил-

люстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Вы-

разительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный 

рисунок выразительного чтения: ритм, темп, 

сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести произведе-

ний). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, по-

словица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых 

фольклорных жанров. Потешка - игровой народный фольклор. Загадки - средство воспи-

тания живости ума, сообразительности. Пословицы - проявление народной мудрости, 

средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные - 

герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 

животных - воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды тек-

стов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: 

описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями произве-

дения. Авторское отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: любовь 

и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведе-

ний о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. 

Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошков-

ской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство 
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любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, 

близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведе-

ний). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявле-

нии, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении 

реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). 

Представление о том, что книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, 

иллюстрации — элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический ка-

талог при выборе книг в библиотеке. 

 

1 дополнительный класс 

 

Повторение изученного в 1 классе. Звуковая структура слова. Плавное чтение сло-

гов. Чтение слов, включающих: а) открытые и закрытые слоги всех видов; б) гласные е, ё, 

ю, и, й, твердый и мягкий знаки; в) слоги со стечением согласных всех видов.  

Дифференциация близких по акустико-артикуляционным признакам звуков, опти-

ческим признакам букв. Чтение целыми словами. Осознанное чтение слов, словосочета-

ний, предложений. Выразительное чтение предложений. 

Осознанное чтение текстов небольших произведений. 

Знакомство с произведениями детской литературы, доступными для детей. Работа с 

текстами азбуки: чтение, анализ содержания, уточнения значения слов, соотнесение про-

читанного с иллюстрацией. 

 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие тек-

ста произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и раз-

личия. Реальность и волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народ-

ной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. 

Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народ-

ных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и те-

терев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказки, например, К.Д, Ушинский «Петух 

и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): че-

му посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему 

учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рас-

сказ, стихотворение (общее представление на примере не менее шести произведений К.Д. 

Ушинского, ЛМ. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и 

других). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заго-

ловка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осозна-

ние нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает нико-

му», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», 

В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я — лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший 

друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произве-

дений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений АК. Толстого, А.Н. 

Плещеева, Е.Ф. Трутневой, СЛ. Маршака и другое). Тема поэтических произведений: зву-

ки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. 
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Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое 

ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нрав-

ственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к 

произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Роль интонации 

при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, за-

гадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности раз-

ных малых фольклорных жанров. Потешка игровой народный фольклор. Загадки средство 

воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы проявление народной мудрости, 

средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) герои про-

изведений: Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных 

воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художе-

ственный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его 

внешности, действий, нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про 

Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме 

(не менее одного автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. Бар-

то, А.В. Митяева и других). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви 

как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близ-

ким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Ма-

ма», А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх про-

изведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в про-

изведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», ВОВ. Лунин «Я видел чудо», Б.В, За-

ходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 

книга источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 1 дополни-

тельном классе способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом метапред-

метных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические и исследовательские действия: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; ориентиро-

ваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголо-

вок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рас-

сказ, стихотворение (в пределах изученного);  

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

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий 

в произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оцен-

ку его поступкам;  

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, раз-

личных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); соотносить иллюстра-

цию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые соответствуют иллю-

страции. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нор-

мы;  

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: 

слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой 

проблеме; пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, 

предложенный план;  

объяснять своими словами значение изученных понятий; описывать своё настрое-

ние после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю;  

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;  

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской 

деятельности. 

Совместная деятельность: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; проявлять культуру вза-

имодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою часть рабо-

ты. 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх 

произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А,А. Прокофьева и других).  

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произве-

дениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Ана-

лиз заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Отражение темы 

Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поле-

нова и других).  

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», А.А. Про-

кофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их 

роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. 

Ритм и счёт как основные средства выразительности и построения считалки. Народные 

песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка 

— выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности 

сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: 

сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): 

наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произве-

дения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, 
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народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У 

страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка 

«Снегурочка», сказки народов России (1-2 произведения) и другие. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные вре-

мена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пя-

ти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). 

Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, кото-

рое создаёт пейзажная лирика. Отражение темы «Времена года» в картинах художников 

(на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и 

других) и музыкальных произведениях (например, произведения П.И. Чайковского, А. 

Вивальди и других). 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...», «Вот север, 

тучи нагоняя...», А.А. Плещеев «Осень», АК. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад...», 

М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев 

«Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», 

С.А. Есенин «Поёт зима аукает...», ИВ. Суриков «Лето» и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (рас-

ширение круга чтения: не менее четырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. 

Драгунского, В.В. Лунина и других). 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произведения (введение 

понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две послови-

цы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов «На гор-

ке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное 

становится явным» и другие (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 

сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских ска-

зок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Тема дружбы, взаимопомощи в про-

изведениях зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, их глав-

ные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. 

Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (пес-

ни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее 

пяти авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Е.И. Чару-

шина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение 

образов животных в фольклоре русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихо-

творных и прозаических произведений о животных. Описание животных в художествен-

ном и научно-познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: отношение челове-

ка к животным (любовь и забота), Особенности басни как жанра литературы, прозаиче-

ские и стихотворные басни (на примере произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мо-

раль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-

иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой «Лев и 

мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов 

«Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. 

Михалков «Мой щенок» и другие (по выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей 

в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нрав-

ственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уваже-
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ние и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема 

художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня 

матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин «Са-

лют» и другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и другие). 

Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и 

сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: ча-

сти текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произ-

ведения. 

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из 

одного стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематиче-

ские картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во 2 классе спо-

собствует на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

постепенно переходить от слогового к плавному осмысленному правильному чте-

нию целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения) доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания);   

соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения, сравнивать и группи-

ровать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, о детях, о живот-

ных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного народного 

творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение);  

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение);  

анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль про-

изведения, находить в тексте необходимую информацию: слова, подтверждающие харак-

теристику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгорит-

му, устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе;  

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), 

находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю.  

Работа с информацией: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения;  

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, катало-

гу на основе рекомендованного списка (под руководством учителя);  

в иллюстрациях предполагать тему и содержание книги;  

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова, составлять 

тексты в устной форме в соответствии с поставленными задачами, выделять и анализиро-

вать части текста, определять главную мысль, устанавливать причинно-следственные свя-

зи между событиями текста. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и позна-

вательных задач;  

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, допол-

нять ответы других участников, составлять свои высказывания на заданную тему;  

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; обсуждать (в па-

рах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы на основе про-

читанного (прослушанного) произведения;  

описывать (устно) картины природы;  

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произ-

ведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно, оценивать своё 

эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) произведения;  

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) 

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

произведения. 

Совместная деятельность: 

принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач,   

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы. 

 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история важные темы произведений 

литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, со-

причастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края главные идеи, нрав-

ственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотвор-

ных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков. Осознание нрав-

ственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту 

и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции кар-

тин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности 

при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя 

Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) 

и другое (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знаком-

ство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравствен-

ная основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: ис-

пользование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные 

ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). 

Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета вол-
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шебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, И.Я 

Билибина, В.М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составле-

ние плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Опи-

сание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народ-

ный песенный сказ о важном историческом событии, Фольклорные особенности жанра 

былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя 

(где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как герои-

ческого песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их 

место в былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллю-

страции к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка 

«Иван-царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

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

ведения А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка 

о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного 

текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкин-

ских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные по-

мощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин — иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его слав-

ном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В 

тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...» и другие (по выбору). 

Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, которое помогает уви-

деть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов великий русский бас-

нописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности 

языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград», 

«Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX-XX веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведе-

ниях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): 

Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А, 

Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими произ-

ведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, ан-

тонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно из 

средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстра-

ция к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-

описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, ком-

позиция. 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. 

Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», 

С.А. Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», 

И.А. Бунин «Первый снег» и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений), Рассказ как повествование: 

связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): 

начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные 

виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, раз-

личение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-

описания, текста-рассуждения. 
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Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и 

другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг 

чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. Соко-

лов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения 

с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее 

четырёх произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. 

Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, компо-

зиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский «Барсу-

чий нос», «Кот Варюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», А.И. Куприн «Барбос и 

Жулька» и другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные дет-

ские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художе-

ственного произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и харак-

тера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских де-

тей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюже-

та, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся 

в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его ко-

манда» (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. 

Герой юмористического произведения. Средства выразительности текста юмори-

стического содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее 

двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произве-

дения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие (по выбору).  

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные пе-

реводчики зарубежной литературы: С.Я. Маршак, КИ. Чуковский, Б.В. Заходер. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок 

феи» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читатель-

ской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как 

особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с руко-

писными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универ-

сальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуни-

кативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных дей-

ствий, совместной деятельности. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 3 классе спо-

собствует работе над рядом метапредметных результатов. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

отвечать на вопросы по прослушанному тексту;  

пересказывать самостоятельно прочитанный  текст;  

составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными задачами;  

устанавливать причинно-следственные связи между событиями, описанными в тексте;  

различать научно-познавательный, художественный, юмористический текст;  

находить в тексте средства художественной выразительности;  

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания);  

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

произведения;  

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную 

мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, опре-

делять композицию произведения, характеризовать героя;  

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последователь-

ность;  

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам;  

произведения одного жанра, но разной тематики;  

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

интерьер). 

Работа с информацией. 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную (иллю-

страция), звуковую (музыкальное произведение);  

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительно-

го искусства по тематике, настроению, средствам выразительности;  

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

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;   

использовать адекватные речевые средства для решения коммуникативных и познава-

тельных задач;  

уметь принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций;  

читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям про-

изведения;  

формулировать вопросы по основным событиям текста;  

пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица);  

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее настрое-

ние; сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к органи-

зации учебной деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализа-

ции, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно;  

принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебной 

задачи вид чтения;  
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выполнять элементарные действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и резуль-

тата деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия с 

помощью учителя.  

 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; в коллективной театрализованной деятельности 

читать по ролям, инсценировать фрагменты (драматизировать) несложных произведения 

фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её 

исполнения в соответствии с общим замыслом; осуществлять взаимопомощь, проявлять 

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

 

4 КЛАСС 

 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков (по вы-

бору, не менее четырёх, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, 

С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о проявлении любви к родной 

земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей 

разных народов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы 

Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в 

литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое про-

шлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на при-

мере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 

песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. 

Твардовский Родине большой и малой» (отрывок), С. Т. Романовский «Ледовое побои-

ще», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, об-

рядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной 

литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собирате-

ли фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшеб-

ные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры 

народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, худо-

жественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — 

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки 

(2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цикла 

об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. 

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) на примере 2-3 произведений. Литератур-

ные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшеб-

ные помощники, язык авторской сказки. 
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Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богаты-

рях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг 

чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, 

С.В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в 

басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. Хем-

ницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравей» и другие. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лер-

монтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент 

композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотво-

рениях М.Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! . . . 

Люблю тебя как сын.. .» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). 

Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. 

Маршака и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как особен-

ность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-

Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX—XX веков. Лирика, лири-

ческие произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и 

писателей (не менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Бара-

тынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и 

другие. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские 

приёмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в произве-

дениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Ре-

продукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями. Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист..», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и 

другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (ху-

дожественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический 

жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании расска-

за, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». Особен-

ности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры тек-

ста-рассуждения в рассказах ЛОН. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», «Че-

репаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и живот-

ных, защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее 

трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, КГ. Паустовско-

го, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», МОМ. Пришвин «Выскочка», 

С.А. Есенин «Лебёдушка», К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие (по 

выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее 
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трёх авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и 

других. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения 

главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский «Дет-

ство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из цик-

ла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение литерату-

ры и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произве-

дения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: 

назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбо-

ру): юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгун-

ского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства вы-

разительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произ-

ведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведе-

ния по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писа-

телей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по вы-

бору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж. Свифт 

«Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные гла-

вы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора кни-

ги (тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художе-

ственная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания. Работа с источниками периодической печати. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе спо-

собствует работе над рядом метапредметных результатов.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

отвечать на вопросы по прослушанному тексту;  

пересказывать самостоятельно прочитанный  текст;  

составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными задачами;  

различать научно-познавательный, художественный, юмористический текст;  

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без от-

меточного оценивания);  

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

текста;  

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать вза-

имосвязь между событиями, эпизодами текста;  

характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям;  
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составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавли-

вать нарушенную последовательность;  

исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпи-

тет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, инте-

рьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в со-

ответствии с учебной задачей;  

характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, примечания и другое);  

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

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 

учебным и художественным текстам;  

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей;  

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

оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; использовать элементы им-

провизации при исполнении фольклорных произведений;  

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюде-

ниям, на заданную тему,  принимать участие в коллективном поиске средств решения по-

ставленных задач, договариваться о распределении функций. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к органи-

зации учебной деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализа-

ции;  

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно;   

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития;  

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга;  

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом;  

оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, 

особенностей произведения и героев. 

Совместная деятельность: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по 

ролям, разыгрывать сценки);  

соблюдать правила взаимодействия;  

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оце-

нивать свой вклад в общее дело. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достига-

ются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей по-

зитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на про-

цессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 

программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками 

социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 
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Гражданско-патриотическое воспитание: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понима-

ние естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастно-

сти к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление ува-

жения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов 

России; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственно-

сти, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и пра-

вилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национально-

сти, социального статуса, вероисповедания; 

- осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художествен-

ных 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 мораль-

ного вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

- проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различ-

ным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творче-

ству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах худо-

жественной деятельности; 

- приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный 

образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

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

вотных, отражённых в литературных произведениях; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, спо-

соба выражения мыслей, чувств, идей автора; 

- овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 
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- потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любозна-

тельности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной 

литературы, творчества писателей. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучаю-

щихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

- сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произве-

дение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать 

аналогии; 

- объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам и видам; 

- находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанав-

ливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв 

по предложенному алгоритму; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

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

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

- 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 про-

ведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-

ных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно-

вании предложенного учителем способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) прави-

ла информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в со-

ответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 



134 
 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные уни-

версальные учебные действия: 

самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

-  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; 

- 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. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебно-

му предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной обла-

сти, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различ-

ных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

- понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жиз-

ненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить 

в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта 

разных народов; 

- владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов до-

ступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в 

минуту (без отметочного оценивания); 

- читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 сти-

хотворений 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 ху-

дожественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литера-

турные), рассказы, стихотворения); 

- понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы 

по фактическому содержанию произведения; 
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- владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произ-

ведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать по-

ступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова 

с использованием словаря; 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на во-

просы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

- пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности со-

бытий, 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 за-

данному алгоритму; 

- сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений); 

- ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекоменда-

тельного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

- обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в со-

ответствии с учебной задачей. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

- понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жиз-

ненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, нахо-

дить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта разных народов под руководством учителя;  

- 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 объёму произведения в темпе не менее 30 слов в 

минуту (без отметочного оценивания);  

- читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 сти-

хотворений на выбор 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 литерату-

ры (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, сти-

хотворения);  

- понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: понимать заголовок 

произведения , и уметь соотносить с его содержанием, отвечать на вопросы по фактиче-

скому содержанию произведения; владеть элементарными умениями анализа текста про-

слушанного (прочитанного) произведения под руководством учителя: определять после-

довательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или 

отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря 

(из словаря учебника); 

- участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на во-

просы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой от-

вет примерами из текста;  

- пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности со-

бытий, 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  2 предложений) по 

заданному алгоритму под руководством учителя;  
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- ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; выбирать 

книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендованного 

учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму;  

- формировать потребность в систематическом чтении. 

 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

- объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жиз-

ненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учеб-

ной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произве-

дениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

- читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 сти-

хотворений 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, бас-

ни); 

- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, со-

ставлять план текста (вопросный, номинативный); 

- описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

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; 

- осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жан-

ровую 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, инсцениро-

вать 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/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, ис-

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

ответствии с учебной задачей. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

- отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художе-

ственной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

- читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

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

- читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произ-

ведений; 

- различать художественные произведения и познавательные тексты; 

- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

- понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

- различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по-

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб-

ные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, бас-

ни), 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, выяв-

лять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, 

цитатный); 

- характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, со-

ставлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступка-

ми, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять 

их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

- отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора 

к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет), описание пейзажа и интерьера; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием слова-

ря; 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 моноло-

гическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуацион-

ных 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 ге-

роя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

- при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды 

из произведения; 
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- составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного 

текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), коррек-

тировать собственный письменный текст; 

- составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

- сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочи-

танного произведения; 

- использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

- использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях кон-

тролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учеб-

ной задачей. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

- осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего раз-

вития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, 

фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нрав-

ственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

- демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 

- читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

- читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произ-

ведений; 

- различать художественные произведения и познавательные тексты; 

- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

- понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познава-

тельным, 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 со-

бытий, эпизодов текста; 

- характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характери-

стики 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, поступ-

кам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, 

описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, яв-

лений, поступков героев; 
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- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием слова-

ря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

- осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить моноло-

гическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 

языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно форму-

лировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

- составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего лица; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсцениро-

вать небольшие эпизоды из произведения; 

- составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произ-

ведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя раз-

ные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

- составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

- сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

- использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

- использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в услови-

ях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного предмета 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количе-

ство ча-

сов 

Модуль воспита-

тельной про-

граммы  

"Школьный 

урок" 

ЦОР 

1. Развитие речи   4 В соответствии с 

модулем воспита-

тельной работы 

"Школьный урок" 

http://school-

collection.edu.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

http://www.nachalka

.com 

http://www.uchporta

l.ru/ 

http://festival.1septe

mber.ru http://1-

4.prosv.ru 

http://www.rusedu.r

u 

http://kopilurokov.ru

/ 

http://www.solnet.ee 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

 

2. Слово и предложение   7 

3. Фонетика  24 

4. Чтение 57 

5. Сказка народная (фольклор-

ная) и 

литературная (авторская)  

6 

6. Произведения о детях и для 

детей 

9 

7. Произведения о родной 

природе 

6 

8. Устное народное творчество 

- малые фольклорные жанры 

4 

9. Произведения о братьях  

наших меньших 

7 

10. Произведения о маме 3 

11. Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и 

фантазии 

4 

12. Библиографическая культура 

(работа с детской книгой) 

1 

 Итого  132   

 

 

http://1-4.prosv.ru/
http://1-4.prosv.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://kopilurokov.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/


1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (132 часа) 

Тематическое планирование рассчитано на классы, закончившие изучение курса «Обучение грамоте»1. 

 

 

№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обуча-

ющихся 

 Повторение 

пройденного в 1 

классе. 

 (16 часов) 

 

Звуковая структура слова. 

Плавное чтение слогов. Чте-

ние слов, включающих: а) 

открытые  и закрытые слоги 

всех видов; б) гласные е, ё, 

ю, и, й, твердый и мягкий 

знаки; в) слоги со стечением 

согласных всех видов. 

Дифференциация близких по 

акустикоартикуляционным 

признакам звуков, оптиче-

ским признакам букв. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложе-

ний. 

Выразительное чтение пред-

ложений. Осознанное чтение 

текстов, небольших произве-

дений.  

Работа с текстами азбуки. 

 

 

 

Практическая работа: составление звуко-буквенной схемы слова к прочитанным сло-

вам. 

Игровое упражнение: «Отгадай букву» узнавание буквы по ее части, в зашумленных и 

наложенных изображениях. 

Игровое упражнение: «Повтори за мной» воспроизведение слоговых цепочек с оппо-

зиционными звуками, чистоговорок и скороговорок. 

Практическая работа по дифференциации близких по акустико--

артикуляционным признакам звуков, оптическим признакам букв. 

Тренинг техники чтения: чтение комбинированных слоговых таблиц, чтение столби-

ков слогов и слов с наращиванием, расположенных одинаковой частью друг под дру-

гом, чтение пар слов, отличающихся одной буквой. 

Работа в парах: деформированное слово (составление слов из букв разрезной азбуки и 

слогов, заранее заданных учителем). 

Творческое задание: чтение текстов, в которых слова в предложении заменены кар-

тинкой. 

Чтение с соотнесением прочитанной части с сюжетной картинкой из серии. 

Работа в парах: выборочное чтение. 

Плавное осмысленное чтение слов, предложений (допускается слоговое чтение).  

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов и 

выражений, подбор слов, близких по значению. 

Учебный диалог: определение темы и главной мысли прочитанного, анализ поступков 

героев.  Ответы на вопросы по содержанию прочитанного или услышанного. 

Практическая работа: нахождение в тексте слов, словосочетаний и выражений по за-

данию учителя.  

Пересказ небольшого текста с помощью вопросов по картинному плану, составление 

предложений по сюжетной картинке или серии картинок.  
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Воспроизведение стихотворения наизусть. 

1 Сказка 

народная 

(фольклорная) и 

литературная 

(авторская)  

(30 часов) 

 

Восприятие текста 

произведений художествен-

ной литературы 

и устного народного 

творчества. Фольклорная и 

литературная 

(авторская) сказка: 

сходство и различия. Реаль-

ность и волшебство в сказке. 

Событийная сторона 

сказок: последовательность 

событий 

в фольклорной 

(народной) и литературной 

(авторской) сказке. Отраже-

ние 

сюжета в иллюстрациях. Ге-

рои сказочных 

произведений. Нравственные 

ценности 

и идеи, традиции, 

быт, культура в русских 

народных 

и литературных 

(авторских) сказках, 

поступки, отражающие нрав-

ственные 

качества (отношение к 

природе, людям, 

предметам). 

Слушание чтения учителем фольклорных произведений 

 (на примере русских народных сказок: «Кот, петух и лиса», 

«Кот и лиса», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и волк» 

и литературных (авторских): К. И. Чуковский «Путаница», 

«Айболит», «Муха-Цокотуха», С. Я. Маршак «Тихая сказка», 

В. Г. Сутеев «Палочка-выручалочка»). 

Учебный диалог: обсуждение вопросов — какова тема сказки, 

кто её герои, что произошло (что происходило) в сказке. 

Задание на формулирование предложений с использованием 

вопросительного слова с учётом фактического содержания текста (где? как? когда? 

почему?). 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Практическая работа: нахождение в тексте слова, словосочетания и выражения по за-

данию учителя. 

Упражнение в самостоятельном чтении вслух целыми словами с постепенным увели-

чением скорости чтения (в соответствии с индивидуальными возможностями учаще-

гося). 

Смысловое чтение народных (фольклорных) и литературных (авторских) сказок. 

Например, русские народные сказки: «Лиса и рак», «Лисица и тетерев», «Журавль и 

цапля», «Волк и семеро козлят», «Лиса и заяц», татарская народная сказка «Два лен-

тяя», ингушская народная сказка «Заяц и черепаха», литературные (авторские) сказки: 

К. Д. Ушинский «Петух и собака», «Лиса и козёл», В. Г. Сутеев «Кораблик», В. В. Би-

анки «Лис и Мышонок», Е. И. Чарушин «Теремок», А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…» (отрывок) и др. (не менее 4 произведений по выбору). 

Работа с текстом произведения: поиск описания героев сказки, характеристика героя с 

использованием примеров из текста.  

Воображаемая ситуация: представление, как бы изменилась сказка, если бы её герои 

были другими. Например, лиса — добрая, а волк — умный. 
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Дифференцированная работа: упражнение в чтении по ролям.  

Практическая работа: сравнение литературных (авторских) и народных (фольклор-

ных) сказок (сходство и различия тем, героев, событий). 

Коллективная работа: восстановление последовательности 

событий сказки с опорой на иллюстрацию (рисунок). 

Пересказ (устно) сказки с соблюдением последовательности 

событий с опорой на иллюстрации (рисунки) и ключевые слова. 

Учебный диалог: определение с помощью учителя нравственного содержания прочи-

танного произведения и ответ на вопрос «Чему учит сказка?», объяснение смысла по-

словиц, которые встречаются в тексте сказки, отражают её идею или содержание (по 

наводящим вопросам учителя). 

Дифференцированная работа: коллективная работа по заполнению таблицы под руко-

водством учителя. Предлагаются карточки с названием сказок. Расположить карточки 

в нужные окошки таблицы. 
 

Народные (фольклор-

ные) сказки 

Литературные (авторские) сказки 

  



2 Произведения о 

детях и для де-

тей (25 часов) 

 

 

Понятие «тема произведе-

ния» (общее представление): 

чему посвящено, о чём рас-

сказывает. Главная мысль 

произведения: его основная 

идея (чему учит? какие каче-

ства воспитывает?). Произ-

ведения 

одной темы, но разных жан-

ров: рассказ, стихотворение, 

сказка (общее представление 

на примере произведений К. 

Д. Ушинского, Л. Н. Толсто-

го, В. Г. Сутеева, 

Е. А. Пермяка, В. А. Осее-

вой, А. Л. Барто, 

Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа 

и др.). 

Характеристика героя произ-

ведения, общая оценка по-

ступков. Понимание заго-

ловка произведения, его со-

отношения с содержанием 

произведения и его идеей. 

Осознание нравственно-

этических понятий: друг, 

дружба, забота, труд, взаи-

мопомощь. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Практическая работа: нахождение по заданию учителя в тексте слова, словосочета-

ний, предложений. Работа с иносказательными словами, словосочетаниями. Понима-

ние и объяснение скрытого смысла  текста. 

Тренинг осознанного чтения: анализ предложений со сложной грамматической кон-

струкции, отработка умения устанавливать причинно-следственные связи между 

предложениями и частями текста. 

Упражнение в чтении вслух разножанровых произведений о детях (использовать сло-

говое плавное чтение с переходом на чтение словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов). Не менее шести произведений по выбору, например: К. Д. Ушинский 

«Играющие собаки», «Худо тому, кто добра не делает никому», Л. Н. Толстой «Ко-

сточка», В. Г. Сутеев «Чей же гриб?», Е. А. Пермяк «Самое страшное», «Торопливый 

ножик», В. А. Осеева «Плохо», «Три товарища», А. Л. Барто «Подари, подари…», «Я 

— лишний», Н. М. Артюхова «Саша-дразнилка», Ю. И. Ермолаев «Лучший друг», Р.  

С. Сеф «Совет». 

Беседа по выявлению понимания прочитанного произведения: ответы на вопросы о 

впечатлении от произведения, определение темы (о детях) и главной мысли произве-

дения, анализ заголовка. Работа с текстом произведения: читать по частям, характери-

зовать героя, отвечать на вопросы к тексту произведения, подтверждая ответ приме-

рами из текста.  

Выразительное чтение по ролям диалогов героев. Учебный диалог: обсуждение про-

читанного произведения, оценивание поступков героев произведений, осознание 

нравственно-этического содержания произведения, высказывание и аргументация 

своего мнения после совместного анализа. 

Составление рассказа о герое по предложенному алгоритму. Упражнение в форму-

лировании предложений с использованием вопросительного слова с учётом фактиче-

ского содержания текста (где? как? когда? почему?). 

Задание на восстановление последовательности событий в прочитанных произведени-

ях. 

Пересказ (устно) содержания произведения с опорой на вопросы и графические сим-

волы или опорные картинки. на предложенный план. 
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Работа в парах: сравнение предложенных учителем произведений по указанным кри-

териям и заполнение  

Коллективная работа: сравнение предложенных учителем произведений по указан-

ным критериям и заполнение таблицы с использованием визуальной поддержки. Фа-

милия автора заранее внесена в таблицу учителем. 

Проверка работы по готовому образцу. 

таблицы. Проверка работы по готовому образцу. 

 

Работа по группам с книгами о детях: рассматривание, чтение заголовка и автора про-

изведения, нахождение указанного произведения, ориентируясь на содержание 

(оглавление).  

Выбор книги для самостоятельного чтения по совету взрослого или с учётом реко-

мендательного списка. 

Рассказ о прочитанной книге (произведении): составление высказывания о содержа-

нии (не менее 2 предложений). 

Выбор книги для самостоятельного чтения по совету взрослого или с учётом реко-

мендательного списка. 

 

Фамилия автора Заголовок Жанр Тема Герои 

     



3 Произведения о 

родной природе 

 (13 часов) 

 

Восприятие и самостоятель-

ное чтение поэтических про-

изведений о природе 

(на примере доступных про-

изведений А. С. Пушкина, Ф. 

И. Тютчева, С. А. Есенина, 

А. Н. Плещеева, Е. А. Бара-

тынского, И С Никитина, Е. 

Ф. Трутневой, А. Л. Барто, 

С. Я. Маршака). Тема поэти-

ческих произведений: звуки 

и краски природы, времена 

года, человек и природа; Ро-

дина, природа родного края. 

Слушание и чтение поэтических описаний картин природы (пейзажной лирики). 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов, 

уточнение значений образных сравнений. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Практическая работа: нахождение по заданию учителя в тексте слов, словосочетаний, 

предложений.  

Беседа по выявлению понимания настроения, переданного автором (радость, грусть, 

удивление и др.), определение темы стихотворных произведений (3–4 по выбору). 

Работа с текстом произведения: различение на слух стихотворного и нестихотворного 

текста, определение особенностей стихотворной речи (ритм, созвучные слова (риф-

ма), нахождение слов и словосочетаний, которые определяют звуковой рисунок тек-

ста (например, «слышать» в тексте звуки весны, «журчание воды», «треск и грохот 

ледохода»). 

Анализ стихотворного текста, составление интонационного рисунка с опорой на зна-

ки препинания. 

Выразительное чтение стихотворений с опорой на интонационный рисунок. 

Сравнение произведений на одну тему разных авторов: А. Н. Майков «Ласточка при-

мчалась…», А. Н. Плещеев. 

«Весна» (отрывок), «Травка зеленеет…», С. Д. Дрожжин «Пройдёт зима холодная…», 

С.А. Есенин «Черёмуха», 

И. З. Суриков «Лето», «Зима», Т. М. Белозёров «Подснежники», С. Я. Маршак «Ап-

рель», И.П.Токмакова «Ручей», 

«Весна», И. С. Соколов-Микитов «Русский лес». 

 

  Особенности стихотворной 

речи, сравнение с прозаиче-

ской: рифма, ритм (практи-

ческое ознакомление). 

Настроение, которое рождает 

поэтическое произведение. 

Отражение нравственной 

идеи в произведении: любовь 

Учебный диалог о своих впечатлениях, эстетическом восприятии прослушанных про-

изведений и составление высказывания (не менее 2 предложений). 

Рассматривание репродукций картин и характеристика совместно с учителем зри-

тельных образов переданных в художественном произведении. Например, И. Э. Гра-

барь «Март», «Иней. Восход солнца», 

А. А. Рылов «Цветистый луг», И. И. Шишкин «Рожь», 

В. Д. Поленов «Золотая осень», И. И. Левитан «Осень» и др.  

Чтение наизусть стихотворений о родной природе (не менее 2). Выбор книги по теме 
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к Родине, природе родного 

края. Иллюстрация к произ-

ведению как отражение эмо-

ционального отклика на про-

изведение. Выразительное 

чтение поэзии. Роль интона-

ции при выразительном чте-

нии. Интонационный рису-

нок выразительного чтения: 

ритм, темп, сила голоса. 

«Произведения о родной природе» с учётом рекомендованного списка. 

Работа с книгами: рассматривание, самостоятельное чтение, рассказ ребенка, о чем 

книга? 

 

4 Устное народное 

творчество — 

малые фольк-

лорные жанры  

 

(6 часов) 

 

Многообразие малых жанров 

устного народного творче-

ства: потешка, загадка, по-

словица, их назначение (ве-

селить, потешать, играть, по-

учать). Особенности разных 

малых фольклорных жанров. 

Потешка — игровой народ-

ный фольклор. Загадки — 

средство воспитания живо-

сти ума, сообразительности. 

Пословицы — проявление 

народной мудрости, средство 

воспитания понимания жиз-

ненных правил. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов, 

уточнение значений образных сравнений. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое плавное чтение с переходом на 

чтение словами без пропусков и перестановок букв и слогов), соблюдение норм про-

изношения, расстановка ударений при выразительном чтении. 

Анализ потешек, считалок, загадок: поиск ключевых слов, помогающих охарактери-

зовать жанр произведения и назвать его (не менее шести произведений). 

Наблюдение за иносказательным смыслом пословиц с опорой на иллюстрации и объ-

яснение скрытого смысла,  

Соотнесение пословицы или поговорки с предложенной учителем жизненной ситуа-

цией. 

Учебный диалог: объяснение смысла пословиц и поговорок на основе читательского и 

жизненного опыта с помощью учителя. 

Работа в парах: составление пословиц из двух частей. 

Игра «Вспомни и назови»: определение жанров прослушанных и прочитанных произ-

ведений: потешка, загадка, сказка, рассказ, стихотворение. 

5 Произведения о 

братьях наших 

меньших 

(25 часов) 

Животные — герои произве-

дений. Цель 

и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Практическая работа: выборочное чтение. 
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 и животных — воспитание 

добрых чувств и бережного 

отношения к животным. Ви-

ды текстов: художественный 

и научно-познавательный, 

их сравнение. Характеристи-

ка героя: 

описание его внешности, по-

ступки, речь, 

взаимоотношения 

с другими героями 

произведения. Авторское от-

ношение к герою. Осознание 

нравственно-этических поня-

тий: любовь и забота о жи-

вотных. 

Слушание произведений о животных. Например, произведения Н. И. Сладкова «Без 

слов», «На одном бревне», Ю. И. Коваля «Бабочка», Е. И. Чарушина «Про Томку», А. 

Л. Барто «Страшная птица», «Вам не нужна сорока?». 

Беседа по выявлению понимания прослушанного произведения, ответы на вопросы о 

впечатлении от произведения.  

Самостоятельное чтение произведений о животных, различение прозаического и сти-

хотворного текстов. Понимание прочитанного после самостоятельного чтения вслух и 

про себя. Например, Е. А. Благинина «Котёнок», «В лесу смешная птица», «Жук, жук, 

где твой дом?», Э. Ю. Шим «Жук на ниточке», В. Д. Берестов 

«Выводок», «Цыплята», С. В. Михалков «Мой щенок», «Трезор», «Зяблик», И. П. 

Токмакова «Купите собаку», «Разговор 

синицы и дятла», И. А. Мазнин «Давайте дружить». 

Учебный диалог по обсуждению прочитанного произведения: 

определение темы и главной мысли, осознание нравственно-этического содержания 

произведения (любовь и забота о братьях 

наших меньших, бережное отношение к природе). 

Работа с текстом: нахождение в тексте слов, характеризующих 

героя (внешность, поступки) в произведениях разных авторов 

(3–4 по выбору). Например, Н. И. Сладков «Лисица 

и Ёж», М. М. Пришвин «Ёж», Ю. Н. Могутин «Убежал», 

Б. В. Заходер «Ёжик», Е. И. Чарушин «Томка», «Томка и 

корова», «Томкины сны». 

Упражнение на восстановление последовательности событий в произведении: чтение 

по частям, придумывание заголовка к каждой части, составление плана (под руковод-

ством учителя). 

Пересказ (устно) содержания произведения с соблюдением последовательности собы-

тий с опорой на ключевые слова. Работа с текстом произведения: характеристика ге-

роев. 

Задание на сравнение художественного и научно-познавательного текстов: сход-

ство и различия, цель создания, формулировка вопросов к фактическому содержанию 

текста. Например, В. Д. Берестов «Лягушата», В. В. Бианки «Голубые лягушки», М. 

С. Пляцковский «Цап Царапыч», Г. В. Сапгир «Кошка», загадки о животных. 
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Проектное задание: обращение к справочной литературе для расширения своих зна-

ний и получения дополнительной информации о животных. Составление высказыва-

ния (не менее 3 предложений) о своём отношении к животным, природе, сочинение 

рассказа о любимом питомце (собаке, кошке) с использованием рисунков.  

Коллективная работа: сравнение предложенных учителем произведений по указан-

ным критериям и заполнение таблицы с использованием визуальной поддержки. Про-

верка работы по готовому образцу. 

Интерпретация произведения в творческой деятельности: инсценирование отдельных 

эпизодов, отрывков из произведений о животных. 

Составление выставки книг по изучаемой теме при организующей помощи учителя. 

Фамилия авто-

ра 

Заголовок Жанр Тема Герои 

     



6 Произведения о 

маме  

(8 часов) 

 

Восприятие и самостоятель-

ное чтение разножанровых 

произведений о маме (на 

примере доступных произве-

дений 

Е. А. Благининой, А. Л. Бар-

то, Н. Н. Бромлей, А. В. Ми-

тяева, В. Д. Берестова, Э. Э. 

Мошковской, Г. П. Виеру и 

др.). Осознание нравственно-

этических понятий: чувство 

любви как привязанность 

одного человека к другому 

(матери к ребёнку, детей 

к матери, близким), проявле-

ние любви и заботы о род-

ных людях. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Первичное чтение учителем или прослушивание аудио записи. 

Беседа по выявлению понимания прослушанного/прочитанного произведения, ответы 

на вопросы о впечатлении от произведения, понимание идеи произведения: любовь к 

своей семье, родным, Родине — самое дорогое и важное чувство в жизни человека. 

Например, слушание и чтение произведений П. Н. Воронько «Лучше нет родного 

края», М. Ю. Есеновского «Моя небольшая родина», Н. Н. Бромлей «Какое самое 

первое слово?», А. В. Митяева «За что я люблю маму», В. Д. Берестова «Любили тебя 

без особых причин…», Г. П. Виеру «Сколько звёзд на ясном небе!», И. С. Соколова-

Микитова «Радуга», С. Я. Маршака «Радуга» (по выбору не менее одного автора). 

Работа с текстом произведения: поиск и анализ ключевых слов, определяющих глав-

ную мысль произведения, объяснение заголовка, поиск значения незнакомого слова с 

использованием словаря под руководством учителя. Учебный диалог: обсуждение 

значения выражений «Родина-мать», «Родина любимая — что мать родная», осозна-

ние нравственно-этических понятий, обогащение духовно-нравственного опыта уча-

щихся: заботливое отношение к родным в семье, внимание и любовь к ним. 

Выразительное чтение стихотворений с выделением ключевых слов, с соблюдением 

норм произношения. 

Рассказ по предложенному плану о своём родном крае, городе, селе, о своих чувствах 

к месту. 

Задания на проверку знания названия страны, в которой мы живём, её столицы. 

Работа в парах: заполнение схемы, проверка и оценка своих результатов с визуальной 

поддержкой. Предлагаются карточки с названием произведений, из которых дети 

должны выбрать  названия произведений о родной природе. 

 
Чтение наизусть с соблюдением интонационного рисунка произведения (не менее 2 

произведений по выбору). 

Самостоятельное чтение книг, выбранных по теме «О Родине, о семье» с учётом ре-
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комендованного списка, , составление краткого отзыва о прочитанном произведении 

по образцу. 

7 Фольклорные и 

авторские про-

изведения 

о чудесах 

и фантазии (8 

часов) 

 

 

Способность автора произ-

ведения замечать чудесное в 

каждом жизненном проявле-

нии, необычное в обыкно-

венных явлениях окружаю-

щего мира. Сочетание в про-

изведении реалистических 

событий с необычными, ска-

зочными, фантастическими. 

Первичное чтение учителем или прослушивание аудио записи. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Упражнение в чтении стихотворных произведений о чудесах и превращении, словес-

ной игре и фантазии (не менее трёх произведений). Например, К. И. Чуковский «Пу-

таница», 

И. П. Токмакова «Мы играли в хохотушки», И. М. Пивоварова 

«Кулинаки-пулинаки», «Я палочкой волшебной…», В. В. Лунин «Я видела чудо», Р. 

С. Сеф «Чудо», Б. В. Заходер «Моя вообразилия», Ю. П. Мориц «Сто фантазий», Ю. 

Тувим «Чудеса», английские народные песни и небылицы в переводе К. И. Чуковско-

го и С. Я. Маршака. 

Работа с текстом произведения: выделение ключевых слов, которые определяют не-

обычность, сказочность событий произведения, нахождение созвучных слов (рифм) , 

наблюдение за ритмом стихотворного текста, составление интонационного рисунка с 

опорой на знаки препинания, объяснение значения слова с использованием словаря 

при необходимости с помощью учителя. 

Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», передача своих впечатлений от прочи-

танного произведения в высказывании (не менее 2 предложений) или в рисунке. 

Задание на сравнение произведений на одну тему разных авторов: прозаическое или 

стихотворное, жанр (рассказ, стихотворение, сказка, загадка, скороговорка, потешка).  

Выразительное чтение стихотворений с опорой на интонационный рисунок. 

Задание на развитие творческого воображения: узнай зрительные образы, представ-

ленные в воображаемой ситуации (например, задание «Кто живёт в кляксах?», «Каких 

животных ты видишь в проплывающих облаках?»). 

Дифференцированная работа: определение фрагмента для устного словесного рисова-

ния, выделение слов, словосочетаний, отражающих содержание этого фрагмента. 
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8 Библиографи-

ческая культура 

(работа 

с детской кни-

гой) (1 час) 

Представление о том, что 

книга — источник необхо-

димых знаний. Обложка, 

оглавление, иллюстрации — 

элементы ориентировки в 

книге. Умение использовать 

тематический каталог при 

выборе книг в библиотеке. 

Экскурсия в библиотеку, нахождение книги по определённой теме  

Участие в беседе: обсуждение важности чтения для развития и обучения, использова-

ние изученных понятий в диалоге. Поиск необходимой информации в словарях и спра-

вочниках об авторах изученных произведений. 

Рассказ о своих любимых книгах по предложенному алгоритму. Рекомендации по 

летнему чтению, оформление дневника читателя. 

Резерв: 12 часов 

 

2 КЛАСС (136 часов) 

№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 О нашей Родине  

(6 часов) 

Круг чтения: произведения о 

Родине (на примере стихотво-

рений И. С. Никитина, Ф. П. 

Савинова, А. А. Прокофьева, 

Н. М. Рубцова). Патриотиче-

ское звучание произведений о 

родном крае и природе. Отра-

жение в произведениях нрав-

ственно-этических понятий: 

любовь к Родине, родному 

краю, Отечеству.  

Анализ заголовка, соотнесение 

его с главной мыслью и идеей 

произведения. Иллюстрация к 

произведению как отражение 

эмоционального отклика на 

произведение. 

Отражение темы Родины в 

Учебный диалог: определение учебной задачи изучения произведений данного разде-

ла. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание и понимание стихотворных произведений, оценка своей эмоциональной 

реакции на прослушанное произведение, определение темы (не менее 3 стихотворе-

ний). Например, стихотворения И. С. Никитина «Русь», Ф. П. Савинова «Родина», А. 

А. Прокофьева «Родина», Н. М. Рубцова «Россия Русь — куда я ни взгляну…», З. Н. 

Александровой «Родина». 

Участие в учебном диалоге: выделение и обсуждение главной мысли произведения — 

любовь к Родине неотделима от любви к родной земле и её природе. 

Работа с текстом произведения: читать отдельные строфы, задание на поисковое чте-

ние: ответы на вопросы. Например: в чём раскрывается истинная красота родной зем-

ли? 

Беседа на тему «Родина бывает разная, но у всех она одна… (З. Н. Александрова)», 

составление своего высказывания по содержанию произведения по предложенному 

алгоритму  (не менее 3-4 предложений). 



153 
 

№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

изобразительном искусстве 

(пейзажи 

И. И. Левитана, И. И. Шишки-

на, В. Д. Поленова и др.). 

Чтение вслух прозаических произведений по изучаемой теме. Например, С. Т. Рома-

новский «Русь», К. Г. Паустовский 

«Мещёрская сторона» (отрывки) и др. 

Распознавание прозаического и стихотворного произведений, сравнение произведе-

ний разных авторов на одну тему, заполнение таблицы, проверка результатов своей 

работы. (Автор произведения представлен в таблице, остальные колонки таблицы за-

полняются с помощью слов для справок). 

Задания на поисковое выборочное чтение: например, объяснение понятий «Родина», 

«Русь», «Отечество» с подтверждением своего ответа примерами из текста, нахожде-

ние значения слов в словаре (Русь, Родина, родные, род, Отечество).  

Выразительное чтение наизусть стихотворений о Родине (одно по выбору). 

Составление устного рассказа по репродукциям картин художников (И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, В. Д. Поленов и др.) после совместного анализа. 

Представление выставки книг, прочитанных летом, рассказ 

«Любимая книга» по предложенному образцу. 

Автор Заголовок Жанр Тема 

    

2 Фольклор (уст-

ное народное 

творчество)  

(16 часов) 

Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, считалки, 

пословицы и поговорки, скоро-

говорки, небылицы, загадки). 

Шуточные фольклорные про-

изведения — скороговорки, 

небылицы. Особенности ско-

роговорок, их роль в речи. 

Игра со словом, 

«перевёртыш событий» как ос-

нова 

построения небылиц. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Объяснение  иносказательного смысла пословиц и поговорок, соотнесение смысла  

пословицы и поговорки с поступками героев знакомых литературных произведений. 

Работа в группах: объяснение смысла пословиц и поговорок на основе жизненного 

опыта. 

Чтение пословиц. Объяснение их смысла. Распределение на группы: пословицы о Ро-

дине, о трудолюбии, о человеке.  

Работа со схемой «Малые жанры фольклора»: заполнение, подбор примеров исполь-

зуя слова для справок (на материале изученного в 1 классе). 
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курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

Ритм и счёт — основные сред-

ства выразительности и по-

строения считалки. Народные 

песни, их особенности. Загадка 

как жанр фольклора, 

тематические группы 

загадок. Сказка — выражение 

народной 

мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок. Особен-

ности сказок разного вида (о 

животных, бытовые, волшеб-

ные). 

Особенности сказок 

о животных: сказки 

народов России. 

Бытовая сказка: 

герои, место действия, 

особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. Поня-

тие о волшебной сказке (общее 

представление): наличие прис-

казки, постоянные эпитеты, 

волшебные герои. Фольклор-

ные произведения народов 

России: отражение 

в сказках народного быта и 

культуры. 

 
Участие в учебном диалоге: обсуждение значения пословицы, пословица как главная 

мысль произведения. 

Упражнение в чтении вслух целыми словами малых жанров 

фольклора: потешек, считалок, скороговорок, небылиц, загадок 

(по выбору). 

Групповая работа: чтение скороговорок с увеличением темпа, 

проведение конкурса «Лучший чтец скороговорок». 

Понимание и объяснение юмора в литературных произведениях с помощью учителя. 

Работа с текстом: анализ юмористических событий в небылицах, нахождение созвуч-

ных (рифмованных) слов. 

Дидактическая игра: «Бывает - не бывает» (определение реальных или вымышленных 

событий).  

Упражнение в чтении народных песен с учётом их назначения (колыбельные — спо-

койно, медленно, чтобы убаюкать, хороводные — весело, радостно для передачи со-

стояний разных явлений природы), выделение ключевых слов. 

Работа с текстом считалок. Разучивание считалок. 

Разыгрывание потешки (например, с перчаточными куклами).  

Работа с текстом загадок, выделение признаков в тексте загадки, указывающих на 

предполагаемый предмет. 

Чтение и отгадывание загадок и объединение их по темам. 

Упражнение на распознавание отдельных малых жанров 

фольклора (потешка, пословица, загадка, считалка, небылица). 

Чтение молча (про себя) небольших по объёму сказок о животных: «Петушок и бобо-

вое зёрнышко», «Журавль и цапля», 

«Лиса и журавль», «Заячья избушка», «Зимовье зверей», 

«Лисичка-сестричка и серый волк» (1—2 произведения по выбору). 

Контроль восприятия произведения, прочитанного про себя: ответы на вопросы по 
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Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

фактическому содержанию текста. 

Сравнение сказок о животных, народов России: тема, основная 

идея, герои. 

Слушание сказок, различение бытовой и волшебной сказки, 

характеристика особенностей каждой на примере сказок: 

«Каша из топора», «У страха глаза велики», «Снегурочка», 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Не плюй в колодец — пригодится воды 

напиться», «Гуси-лебеди» (по выбору). 

Анализ структуры сказки: выделение присказки, нахождение завязки, зачин, концов-

ка, повторы.  

Актуализация понятий диалог, монолог. Сравнение героев бытовых и волшебных ска-

зок, нахождение и выразительное чтение диалогов, монологов. 

Работа с текстом сказок: первичная проверка понимания текста (ответы на вопросы), 

определение последовательности событий, выделение опорных слов, составление 

плана произведения (номинативный).  

Пересказ (устно) текста произведения подробно (с учётом всех сюжетных линий) с 

опорой на предложенный план. 

Творческое рассказывание: пересказ по началу и концу с добавлением пропущенных 

звеньев сюжета. 

Задание на поисковое выборочное чтение: нахождение в тексте сказки национальных 

особенностей (например, имя героя, название жилища, предметов одежды и т. д.). 

Например, «Хитрая лиса» (корякская народная сказка), «Три сестры» (татарская 

народная сказка), «Мышь и воробей» (удмуртская народная сказка), «Айога» (нанай-

ская народная сказка), «Четыре ленивца» (мордовская народная сказка). 

Учебный диалог: обсуждение нравственно-этических понятий (о труде, дружбе, доб-

ре, семье) в фольклорных произведениях. 

Проектное задание: составление сценария народной сказки, освоение ролей для ин-

сценирования, представление отдельных эпизодов (драматизация). 
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курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

3 Звуки 

и краски родной 

природы 

в разные време-

на года (осень)  

(8 часов) 

Тема природы в разные време-

на года (осень) в произведени-

ях литературы. 

Формирование эстетического 

восприятия явлений природы 

(звуки, краски осени). Исполь-

зование средств выразительно-

сти при описании природы: 

сравнение и эпитет. Настрое-

ние, которое создаёт пейзажная 

лирика (об осени). Иллюстра-

ция к произведению как отра-

жение эмоционального откли-

ка на произведение. Отражение 

темы «Осенняя природа» в 

картинах художников (пей-

заж): И. И. Левитана, 

В. Д. Поленова, А. И. Куин-

джи, И. И. Шишкина и др. и 

музыкальных произведениях 

композиторов. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, обсуж-

дение вопросов «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин «Уж 

небо осенью дышало…», Ф. И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А. Н. Пле-

щеев «Осень», К. Д. Бальмонт «Осень», В. Я. Брюсов «Сухие листья, сухие листья…», 

А. К. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…», Е. Ф. Трутнева 

«Осень», В. Ю. Голяховский «Листопад», И. П. Токмакова «Опустел скворечник» (по 

выбору не менее пяти авторов), выражение своего отношения к пейзажной лирике.  

Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос «Какое настроение вызы-

вает произведение? Почему? С чем сравнивает поэт осенний лес?». 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, вы-

деление в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение 

за рифмой и ритмом стихотворения, объяснение образных слов и выражений, поиск 

значения слова по словарю при руководящем контроле взрослого. 

Выразительное чтение с интонационным выделением знаков препинания, с соблюде-

нием орфоэпических и пунктуационных норм.  

Чтение про себя небольших по объёму прозаических произведений об осени, доступ-

ных для восприятия младшими школьниками. Например, С. Т. Аксаков «Осень, глу-

бокая осень!», Н. И. Сладков «Сентябрь», «Осень на пороге», М. М. Пришвин «Утро», 

Г. А. Скребицкий «Четыре художника. Осень». 

Контроль восприятия произведения, прочитанного про себя: определение формы 

(прозаическое или стихотворное), ответы на вопросы по фактическому содержанию 

текста. 

Упражнение на сравнение произведений писателей на одну тему, определение понра-

вившегося, объяснение своего выбора. 

Дифференцированное задание: выборочный пересказ (устно) отдельного эпизода. 

Чтение наизусть стихотворения об осенней природе (1—2 по выбору).  
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курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 
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Рассматривание репродукций картин художников (например, В. Д. Поленов «Осень в 

Абрамцево», И. И. Левитан «Золотая осень»), составление устного рассказа-описания 

по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта с использовани-

ем средств выразительности: сравнений, эпитетов после совместного анализа. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка про-

изведений об осени. 

4 

 
О детях и друж-

бе  

(12 часов) 

Тема дружбы в художествен-

ном произведении (расшире-

ние круга чтения: произведе-

ния 

С. А. Баруздина, Н. Н. Носова, 

В. А. Осеевой, А. Гайдара, В. 

В. Лунина и др.).  

Отражение в произведениях 

нравственно-этических поня-

тий: дружба, терпение, уваже-

ние, помощь друг другу. 

Главная мысль произведения. 

Герой произведения (введение 

понятия «главный герой»), его 

характеристика (портрет), 

оценка поступков. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, обсуж-

дение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение целыми словами (допустимо послоговое чтение слов сложной слоговой струк-

туры) без пропусков и перестановок, постепенно переходя от чтения вслух к чтению 

про себя произведений о детях: А. Л. Барто «Катя», Ю. И. Ермолаев «Два пирожных», 

С. А. Баруздин «Как Алёшке учиться надоело», Е. А. Пермяк «Смородинка», «Две по-

словицы», Н. Н. Носов «Заплатка», «На горке», В. В. Лунин «Я и Вовка», В. А. Осеева 

«Синие листья», «Волшебное слово», «Просто старушка», А. Гайдар «Совесть», М. С. 

Пляцковский «Настоящий друг» (по выбору, не менее 4 произведений). 

Учебный диалог: определение темы и главной мысли произведения, соотнесение 

главной мысли с пословицей, подбор из предложенных пословиц к тексту. 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выборочное чтение): ответы 

на вопросы, характеристика героя, установление взаимосвязи между характером героя 

и его поступками, нахождение описания героя, оценка его поступков (с опорой на 

текст). 

Упражнение на сравнение героев одного произведения по предложенному алгоритму. 

Обсуждение авторской позиции, выражение своего отношения к героям с подтвер-

ждением примерами из текста. 

Работа в парах: определение последовательности событий 

в произведении, составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, обсуж-

дение результатов деятельности. 
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Совместная работа: деление текста на части  с применением серии сюжетных карти-

нок, формулирование заголовков выделенных частей, составление картинного и сло-

весного планов. 

Подробный пересказ (устно) содержания произведения.  

Упражнение в умении формулировать вопрос по фактическому содержанию прочи-

танного произведения. 

Коллективная работа: сравнение предложенных текстов художественных произведе-

ний (распознавание жанров из предложенных вариантов), совместное заполнение таб-

лицы. 

Дифференцированная работа: пересказ (устно) текста произведения от третьего ли-

ца. 

Проверочная работа: демонстрация начитанности и сформированности специальных 

читательских умений: соотнесение фамилий авторов с заголовками произведений, 

определение тем указанных произведений, различение жанров произведения, нахож-

дение ошибки в предложенной последовательности 

событий одного из произведений и другие задания. 

Составление выставки книг писателей на тему о детях, о дружбе. 

Рассказ о главном герое прочитанного произведения по предложенному алгоритму. 

Автор Заголовок Жанр Тема 
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5 

 
Мир сказок  

(12 часов) 

Расширение представлений о 

фольклорной (народной) и ли-

тературной (авторской) сказке: 

«бродячие» сюжеты. Опреде-

ление фольклорной основы ав-

торских сказок. Характеристи-

ка авторской сказки: герои, 

особенности построения и 

языка. Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов. Тема 

дружбы в произведениях зару-

бежных авторов. Составление 

плана произведения: части тек-

ста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания 

произведения. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, обсуж-

дение вопросов: «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Тренинг осознанного чтения: анализ предложений сложной грамматической кон-

струкции. 

Упражнение в чтении целыми словами (допустимо послоговое чтение слов сложной 

слоговой структуры) без пропусков и перестановок с постепенным переходом от чте-

ния вслух к чтению про себя фольклорных и литературных сказок. Например, русская 

народная сказка «Золотая рыбка» и произведение А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке», русская народная сказка «У страха глаза велики» и произведение братьев 

Гримм «Маленькие человечки», русская народная сказка «Снегурочка» и произведе-

ние В. И. Даля «Девочка Снегурочка» (по выбору, не менее 4 произведений). 

Задание на сравнение после совместного анализа фольклорной и литературной (ав-

торской) сказки: нахождение признаков народной сказки, используемых в авторском 

произведении сказочного жанра.  

Учебный диалог: обсуждение ответов на вопросы учебника, приведение примеров из 

текста, установление сходств тем, героев, сюжетов, ознакомление с  понятием «бро-

дячий сюжет» (без предъявления термина).  

Выполнение заданий при работе с текстом (изучающее и поисковое выборочное чте-

ние): определение главной мысли сказки, соотнесение её с пословицей, характеристи-

ка героя, установление взаимосвязи между характером героя и его поступками, опи-

сание характера героя, нахождение портрета героя. 

Работа с текстом произведения после совместного анализа: определение последова-

тельности событий в произведении, конструирование (моделирование) плана произ-

ведения: деление текста на смысловые части, определение эпизодов, выделение опор-

ных слов для каждой части плана, озаглавливание части (формулировать вопрос или 
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   назывное предложение по каждой части текста). 

Упражнение на формулирование вопросов по фактическому содержанию прочитанно-

го произведения. 

Пересказ (устно) содержания сказки выборочно. 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия сказок. 

Работа в группах: выбор сказки, определение эпизода, распределение ролей, инсцени-

рование отдельных частей произведения. 

Работа с книгами по теме «Сказки»: выбирать, называть, представлять по образцу 

книги с народными и авторскими сказками. Чтение книг с авторскими сказками: рабо-

та с предисловием, аннотацией, оглавлением, составление выставки книг по изучае-

мой теме. 

Работа со схемой: распознавание сказок (фольклорные и авторские), приведение при-

меров. 

 
Поиск информации: получение дополнительной информации об авторах литератур-

ных сказок, представление своего сообщения в классе. 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

6 Звуки 

и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена года 

(зима)  

(12 часов) 

Тема природы в разные време-

на года (зима) в произведениях 

литературы.  

Формирование 

эстетического восприятия яв-

лений природы (звуки, краски 

зимы). Использование 

средств выразительности при 

описании 

природы: сравнение 

и эпитет. Настроение, которое 

создаёт пейзажная лирика 

(о зиме). Иллюстрация к про-

изведению 

как отражение 

эмоционального 

отклика на произведение. От-

ражение темы 

«Природа зимой». 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание стихотворных произведений о зимней природе: 

А. С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», «Зима! Крестьянин, торжествуя…», С. А. 

Есенин «Поёт зима — аукает…», 

Ф. И. Тютчев «Чародейкою Зимою…», И. З. Суриков «Первый 

снег», И. А. Бунин «Зимним холодом пахнуло…», А. А. Прокофьев «Как на горке, на 

горе…», З. Н. Александрова «Снежок», 

(по выбору 2—3 произведения), обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных картин природы. 

Чтение про себя небольших по объёму прозаических 

произведений о зиме, доступных для восприятия младшими 

школьниками. Например, С. А. Иванов «Каким бывает снег», 

И. С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу», 

М. М. Пришвин «Деревья в лесу». Контроль восприятия 

произведения, прочитанного про себя: ответы на 

вопросы по фактическому содержанию текста. 

Работа с текстом произведения: сравнение описаний зимней 

природы в стихотворных и повествовательных текстах, объяснение образных слов и 

выражений, работа со словарём: поиск 

значения незнакомых слов, нахождение в тексте сравнений 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

  в картинах художников (пей-

заж): И. И. Левитана, В. Д. По-

ленова, А. И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и музыкальных про-

изведениях композиторов. 

и эпитетов, приведение примеров использования слов в прямом и переносном значе-

нии, определение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Чтение наизусть с интонационным выделением знаков препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм стихотворения о зимней природе (1—2 по 

выбору). 

Чтение произведений новогодней тематики (например, 

С. В. Михалков «Новогодняя быль», «Событие», А. Гайдар 

«Чук и Гек» (отрывок), С. Я. Маршак «Декабрь», Е. А. Пермяк 

«Волшебные краски»), сравнение произведений писателей на одну тему, выбор по-

нравившегося, объяснение своего выбора. Рассматривание репродукций картин ху-

дожников 

(И. И. Шишкин, А. М. Васнецов, И. Грабарь и др.), составление рассказа-описания на 

тему «Какие картины зимней природы мне нравятся?». 

7 О братьях 

наших меньших  

(18 часов) 

Жанровое многообразие про-

изведений о животных (песни, 

загадки, сказки, басни, расска-

зы, стихотворения).  

Дружба людей 

и животных — тема литерату-

ры (произведения Е. И. Чару-

шина, В. В. Бианки, В. В. Чап-

линой, С. В. Михалкова, Б. С. 

Житкова, С. В. Образцова, М. 

М. Пришвина и др.). Отраже-

ние образов животных в фоль-

клоре (русские народные пес-

ни, загадки, сказки). Герои 

стихотворных и прозаических 

произведений 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, обсуж-

дение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание художественных произведений о животных и оценка своего эмоционально-

го состояния при восприятии произведения. Например, русская народная песня «Ко-

ровушка», стихотворения Н. М. Рубцова «Про зайца», Саши Чёрного «Жеребёнок», Р. 

С. Сефа «Птенцы», В. Д. Берестова «Кошкин щенок», 

«С фотоаппаратом», «Прощание с другом», С. В. Михалкова 

«Мой щенок», А. Л. Барто «Думают ли звери?», «Он был совсем один», И. М. Пиво-

варовой «Жила-была собака» и др.  

Учебный диалог: обсуждение прослушанного произведения, ответ на вопрос: «Какова 

главная мысль произведения? Как автор описывает отношения людей и животных?», 

осознание 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

о животных. Описание 

животных в художественном и 

научно-познавательном тексте. 

Приёмы раскрытия 

автором отношений 

людей и животных. 

Нравственно-этические поня-

тия: отношение человека к жи-

вотным (любовь и забота).  

Особенности басни 

как жанра литературы, прозаи-

ческие и стихотворные басни 

(на примере произведений 

И. А. Крылова, Л. Н. Толсто-

го). 

Мораль басни как 

нравственный урок 

(поучение). Знакомство с ху-

дожниками-иллюстраторами, 

анималистами 

(без использования 

термина): Е. И. Чарушин, 

В. В. Бианки. 

идеи произведения о животных: забота о животных требует 

ответственности, человек должен с заботой относиться к природе. 

Упражнение в чтении целыми словами без пропусков и перестановок, с постепенным 

переходом от чтения вслух к чтению про себя произведений о животных: русская 

народная сказка «Белые пёрышки», К. Д. Ушинский «Васька», «Лиса Патрикеевна», 

В. В. Бианки «Ёж-спаситель», «Хитрый лис и умная уточка», Е. И. Чарушин «Страш-

ный рассказ», В. В. Вересаев «Братишка», В. А. Осеева «Почему», В. В. Чаплина 

«Нюрка», М. М. Пришвин «Журка», «Ребята и утята», Б. С. Житков «Галка», «Храб-

рый утёнок», С. В. Образцов «Дружок», 

Г. Я. Снегирёв «Отважный пингвиненок» (по выбору, не менее 

пяти авторов). 

Работа с текстом произведения: определение темы и главной мысли произведения, 

ответы на вопросы, использование поискового выборочного вида чтения, нахождение 

портрета героя, средств изображения героев и выражения их чувств, объяснение от-

ношения автора к героям, поступкам. 

Дифференцированное задание: прогнозирование развитие событий по названию про-

изведения. Предположение о дальнейшем развитии событий после прочтения какого-

то эпизода. 

Коллективная работа: деление текста на части и озаглавливание частей, составление 

плана из выделенных частей. Запись плана. 

Задание на сравнение описания героя-животного в художественном и научно-

познавательном тексте: сходство и различия, определение цели сообщения. 

Работа в парах: зададим друг другу вопросы по прослушанному (прочитанному) тек-

сту. 

Работа с текстом произведения: определение последовательности событий в произве-

дении. 

Пересказ (устно) текста произведения от лица героя. 

Знакомство с новым литературным жанром, чтение вслух басен 

И. А. Крылова, Л. Н. Толстого (произведения по выбору), сравнение формы: прозаи-

ческая или стихотворная.  
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

Учебный диалог: обсуждение героев, сюжета басни, нахождение морали (поучения) 

совместно с учителем. 

Задания на распознавание отдельных жанров художественной 

литературы (рассказы, басни, стихотворения, литературные 

сказки), сравнение произведений писателей на одну тему: 

называть понравившееся, объяснять свой выбор (составление 

высказывания из не менее 3 предложений). 

Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с выражением настроения геро-

ев. 

Создание небольших историй с героями прочитанных произведений (воображаемая 

ситуация). 

Проверочная работа: демонстрация начитанности и сформированности специальных 

читательских умений: выполнение проверочных заданий, проверка и оценка своей ра-

боты на основе сверки с правильными ответами. 

Составление выставки книг писателей на тему о животных, 

рассказ о своей любимой книге по предложенному алгоритму. 

Творческая работа: составление рассказа с героем- 

животным по аналогии. Например, история о лисе, 

ёжике. 

Поиск в справочной литературе дополнительной информации 

о художниках-иллюстраторах: В. И. Чарушине, В. В. Бианки. 

Проектное задание:  выполнение коллективной работы «Книжка-самоделка „Живот-

ные — герои произведений“», представление его в классе. 

8 Звуки 

и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена года 

(весна, лето) 

Тема природы в разные време-

на года 

(весна, лето) в произведениях 

литературы. 

Формирование 

эстетического восприятия яв-

лений природы (звуки, краски 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин «Гонимы вешними лучами…», 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

(18 часов) весны, лета). Использование 

средств 

выразительности при 

описании природы: 

сравнение и эпитет. 

Настроение, которое 

создаёт пейзажная 

лирика (о весне 

и лете). Иллюстрация 

к произведению как 

отражение эмоционального 

отклика на произведение. От-

ражение тем «Весенняя 

природа», «Летняя 

природа» в картинах 

художников (пейзаж): 

И. И. Левитана, 

В. Д. Поленова, 

А. И. Куинджи, 

И. И. Шишкина 

и музыкальных 

произведениях 

композиторов. 

В. А. Жуковский «Жаворонок», «Приход весны», А. Н. Плещеев «Весна», Ф. И. Тют-

чев «Зима 

недаром злится…», А. А. Фет «Уж верба вся пушистая…», 

С. Я. Маршак «Весенняя песенка», А. Л. Барто «Апрель» 

(по выбору 2—3 произведения), выражение своего отношения 

к пейзажной лирике. 

Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос 

«Какое настроение вызывает произведение? Почему? Каковы 

звуки весеннего леса?». 

Работа с текстом произведения: различение прозаического 

и стихотворного произведений, упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных 

в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 

и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, работа со слова-

рём. 

Выразительное чтение отрывка произведения с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм. 

Чтение про себя небольших по объёму прозаических 

произведений о весне, доступных для восприятия младшими 

школьниками. Например, А. П. Чехов «Весной», Г. А. Скребицкий «Четыре художни-

ка. Весна», Н. И. Сладков «Апрельские шутки», И. С. Соколов-Микитов «Весна», 

контроль восприятия произведения, прочитанного про себя: ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста, выборочное чтение вслух предложений или частей 

по заданию учителя. 

Дифференцированное задание: выборочный пересказ (устно) 

отдельного эпизода. 

Сравнение произведений писателей на одну тему, определение 

понравившегося, объяснение своего выбора. 

Чтение наизусть стихотворения о весенней (летней) природе 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

(1—2 по выбору). 

Рассматривание репродукций картин художников А. И. Куинджи, И. И. Левитана и 

др., составление устного рассказа-описания по репродукциям картин художников по-

сле совместного анализа. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка про-

изведений о весенней природе. 

9 О наших 

близких, 

о семье  

(13 часов) 

Тема семьи, детства, 

взаимоотношений 

взрослых и детей 

в творчестве писателей и 

фольклорных 

произведениях. 

Отражение нравственных се-

мейных ценностей в произве-

дениях о семье: любовь и со-

переживание, 

уважение и внимание 

к старшему поколению, ра-

дость общения и защищён-

ность в семье. Международный 

женский день, День Победы — 

тема художественных произве-

дений. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Устанавливать логические связи в произведениях. Прогнозировать развитие событий 

по названию произведения, предположение о дальнейшем развитии событий после 

прочтения какого-то эпизода. 

Работа с иносказательными словами, словосочетаниями.  

Понимание и объяснение скрытого смысла, заключенного в произведении. 

Чтение целыми словами (допускается послоговое чтение слов сложной слоговой 

структуры) без пропусков и перестановок, постепенно переходя от чтения вслух к 

чтению про себя произведений о детях: Л. Н. Толстой «Отец и сыновья», «Лучше 

всех», 

В. А. Осеева «Сыновья», В. В. Орлов «Я и мы», Ю. А. Яковлев 

«Мама», татарская народная сказка «Три дочери», А. Л. Барто 

«Зажигают фонари», Л. Ф. Воронкова «Катин подарок», 

Ю. И. Коринец «Март» (по выбору). 

Работа с текстом произведения: определение темы и главной 

мысли произведения, соотнесение главной мысли с пословицей, 

ответы на вопросы, используя изучающее и поисковое выборочное чтение. 

Характеристика героя: установление взаимосвязи между 

характером героя и его поступками, поиск описания героя, оценка его поступков, 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

нахождение в тексте средств изображения героев и выражения их чувств, сравнение 

героев одного произведения по предложенному алгоритму. 

Чтение народных колыбельных песен и авторских произведений, их сравнение. 

Например, М. Ю. Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный…», А. Н. Плещеев «В 

бурю»: схожесть и различие тем, языка. 

Работа в парах: определение последовательности событий 

в произведении, составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, обсуж-

дение результатов деятельности.  

Подробный пересказ (устно) содержания произведения по предварительно составлен-

ному плану.  

Упражнение в умении формулировать вопрос по фактическому содержанию прочи-

танного произведения. 

Работа с таблицей: сравнение текстов художественных произведений (распознавание 

жанров) и заполнение таблицы  

из предложенных вариантов. 

Слушание и чтение произведений о Великой Отечественной войне: С. В. Михалков 

«Быль для детей», С. А. Баруздин «Салют», С. А. Васильев «Белая берёза», Л. А. Кас-

силь «Сестра», Б. А. Лавренёв «Большое сердце», выражение своего отношения к ге-

роям с подтверждением примерами из текста. 

Составление выставки книг писателей на тему о детях, о дружбе, рассказ о героях 

прочитанных произведений по предложенному алгоритму. 

Дифференцированная работа: подготовка сообщения о своих родных — участниках 

Великой Отечественной войны. 

Автор Заголовок Жанр Тема 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

10 Зарубежная 

литература  

(11 часов) 

Литературная (авторская) сказ-

ка: зарубежные писатели-

сказочники (Ш. Перро, братья 

Гримм, 

Х.-К. Андерсен). Характери-

стика авторской сказки: герои, 

особенности построения и 

языка. Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов. Тема 

дружбы в произведениях зару-

бежных авторов. Составление 

плана художественного произ-

ведения: части текста, их глав-

ные темы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содер-

жания произведения. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, обсуж-

дение вопросов: «О чём ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Упражнение в чтении произведений зарубежных писателей: братья Гримм «Бремен-

ские музыканты», Ш. Перро «Кот в сапогах», Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кро-

лик», Э. Распэ «Необыкновенный олень», Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного струч-

ка», «Огниво» (не менее двух произведений по выбору).  

Характеристика героя: установление взаимосвязи между характером героя и его по-

ступками, описание характера героя, нахождение портрета героя. 

Работа с текстом произведения: определение последовательности событий в произве-

дении, конструирование (моделирование) плана произведения: деление текста на 

смысловые части, определение эпизодов, выделение опорных слов для каждой части 

плана, озаглавливание части (формулировать вопрос или назывное предложение по 

каждой части текста). 

Упражнение на формулирование вопросов по фактическому содержанию прочитанно-

го произведения. 

Пересказ (устно) содержания сказки выборочно. 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия сказок.  

Работа со схемой: обобщение информации о писателях-сказочниках, совместное за-

полнение схемы. 

  
Составление выставки книг на тему «Зарубежные писатели». 

Ролевая игра: выполнение роли экскурсовода по выставке книг писателей-

сказочников (рассказывание о книгах изучаемой тематики). 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

11 Библиографиче-

ская культура 

(работа 

с детской кни-

гой 

и справочной 

литературой) (2 

часа) 

Книга как источник необходи-

мых знаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, 

аннотация, иллюстрация.  

Выбор книг на основе реко-

мендательного списка, темати-

ческие картотеки библиотеки. 

Книга учебная, 

художественная, справочная. 

Экскурсия в библиотеку, ориентировка в пространстве школьной библиотеки, работа 

с тематическим каталогом. 

Беседа с библиотекарем на тему важности чтения для обучения и развития. 

Выбор книги с учётом рекомендательного списка, по тематическому каталогу в биб-

лиотеке. 

Сравнение книг по теме, автору, заголовку, ориентировка в содержании кни-

ги/учебника по оглавлению, аннотации, предисловию, условным обозначениям. 

Рассказ о своих любимых книгах по предложенному алгоритму. 

Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника читателя.  

Поиск необходимой информации в словарях и справочниках об авторах изученных 

произведений. 

 

Резерв: 8 часов 

 

 

3класс 

4№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

1 О Родине 

и её истории 

(6 часов) 

Любовь к Родине и её ис-

тория — важные темы 

произведений литературы. 

Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошло-

му и настоящему своей 

страны и родного края — 

главные идеи, нравствен-

ные ценности, выраженные 

в произведениях о Родине. 

Образ Родины в стихо-

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания произведе-

ний в этом разделе. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Восприятие на слух поэтических и прозаических произведений, понимание их фактического 

содержания и ответы на вопросы по содержанию текста, осознание нравственно-этических 

понятий: любовь к родной стране и земле — на примере произведений о Родине. Например, К. 

Д. Ушинский «Наше отечество», Ф. Н. Глинка «Москва», М. М. Пришвин «Моя Родина», К. 

М. Симонов «Родина» (произведение 1–2 авторов по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение вопроса «С чего начинается Родина?», объяснение своей пози-
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4№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

творных и прозаических 

произведениях писателей и 

поэтов ХIХ и ХХ веков. 

Осознание нравственно-

этических понятий: любовь 

к родной стороне, малой 

родине, гордость за красоту 

и величие своей Отчизны.  

Роль и особенности заго-

ловка произведения. Ре-

продукции картин как ил-

люстрации к произведени-

ям о Родине. Использова-

ние средств выразительно-

сти при чтении вслух: ин-

тонация, темп, ритм, логи-

ческие ударения. 

ции, сравнение произведений после совместного анализа, относящихся к одной теме, но раз-

ным жанрам. 

Работа с текстом произведения: анализ заголовка, определение темы, выделение главной мыс-

ли, осознание идеи текста, нахождение доказательства отражения мыслей и чувств автора под 

руководством учителя.  

Упражнение в выразительном чтении, соблюдение интонационного рисунка (пауз, темпа, 

ритма, логических ударений) в соответствии с особенностями текста для передачи эмоцио-

нального настроя произведения. 

Наблюдение и рассматривание иллюстраций и репродукций картин, соотнесение их сюжета с 

соответствующими фрагментами текста: озаглавливание. Обсуждение вопросов, например: 

«Какие слова из произведения подходят для описания картины?», «Какие слова могли бы 

стать названием картины?». 

Составление рассказа-описания по иллюстрации или картине: пейзажи А. А. Рылова, И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова (по выбору) после совместно анализа, используя 

ключевые слова. 

Чтение наизусть стихотворения о Родине: С. А. Васильев «Россия» (в сокращении), Т. В. Бо-

кова «Родина», Н. М. Рубцов «Привет, Россия!» (отрывок), З. Н. Александрова «Родина» (по 

выбору). 

Составление выставки книг на тему Родины и её истории. 

2 Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) 

(16 часов) 

Расширение знаний о ма-

лых жанрах фольклора (по-

словицы, потешки, считал-

ки, небылицы, скороговор-

ки, загадки). Знакомство 

с видами загадок. Посло-

вицы народов России (зна-

чение, характеристика, 

нравственная основа). Кни-

ги и словари, созданные В. 

И. Далем. Активный сло-

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

«Чтение» информации, представленной в схематическом виде, объяснение значения слова 

«фольклор», обобщение представлений о жанрах фольклора малой формы, работа со схемой 

«Назовите жанры. Приведите примеры», используя слова для справок. 
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4№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

варь: образные слова, по-

словицы и поговорки, кры-

латые выражения 

в устной речи. Нравствен-

ные ценности 

в фольклорных 

произведениях 

народов России.  

 

Выразительное чтение (потешки, считалки, небылицы, скороговорки, пословицы, песни), ис-

пользуя интонацию, паузы, темп, ритм, логические ударения в соответствии с особенностями 

текста для передачи эмоционального настроя произведения.  

Беседа на тему: ценность произведений фольклора, их роль и значение в современной жизни. 

Учебный диалог: обсуждение вопросов «Какие бывают загадки?», «Появляются ли загадки 

сейчас? Почему?», чтение 

загадок и их группировка по темам и видам. 

Работа в группе (совместная деятельность): сочинение загадок 

(по аналогии) используя слова подсказки, проведение конкурса на лучшего знатока загадок. 

Задания на развитие речи: объяснение значения пословиц 

народов России, установление тем пословиц, сравнение пословиц на одну тему, упражнения 

на восстановление текста пословиц, соотнесение пословиц с текстом произведения (темой и 

главной мыслью), упражнения на обогащение речи образными словами, пословицами, оценка 

их значения в устной речи. 

Рассказ о В. И. Дале, знакомство с его книгами: выбор книг В. И. Даля, рассматривание их, 

чтение пословиц по определённой теме, составление высказывания о культурной значимости 

художественной литературы и фольклора с включением в собственную речь пословиц, кры-

латых выражений и других средств выразительности.  

Дифференцированное задание: подготовка сообщений о В. И. Дале, представление его сказок, 

написанных для детей. 
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4№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

  Фольклорная сказка 

как отражение 

общечеловеческих 

ценностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о жи-

вотных, бытовые, волшеб-

ные). Художественные 

особенности сказок: по-

строение (композиция), 

язык (лексика). Характери-

стика героя, волшебные 

помощники, иллюстрация 

как отражение сюжета 

волшебной сказки (напри-

мер, картины 

В. М. Васнецова, иллю-

страции 

Ю. А. Васнецова, И. Я. Би-

либина, В. М. Конашевич).  

Отражение в сказках 

народного быта 

и культуры. Составление 

плана сказки. 

 Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 

в схематическом виде, обобщение представлений о видах 

сказок, выполнение задания «Вспомните и назовите произведения». 

 
Чтение вслух и про себя фольклорных произведений (народных сказок), ответ на вопросы  «О 

чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?», различение реальных и сказочных событий в 

народных произведениях, определение фольклорной основы литературной сказки. На примере 

сказок «Дочь-семилетка», «Самое дорогое» (сравнение со сказкой А. С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке»), «Про ленивую и радивую» (сравнение со сказкой В. Ф. Одоевского «Мороз 

Иванович»), «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый волк», «Сивка-бурка», «Летучий корабль», 

«Морозко», «По щучьему веленью» (по выбору). 

Учебный диалог: осознание нравственно-этических норм: 

смелость, храбрость, доброта, трудолюбие, честность в народных и литературных (авторских) 

произведениях, нахождение особенностей сказок, определение их вида (бытовая, о животных, 

волшебная). 

Наблюдение за особенностями построения волшебной сказки 

(зачин, троекратные повторы, концовка), выделение смысловых частей сказки в соответствии 

с сюжетом, определение последовательности событий в произведении. 

Работа с текстом произведения: составление характеристики героя (описание внешнего вида, 

поступков, языка) с приведением примеров из текста, нахождение языковых особенностей 

народных произведений (лексика, сказочные выражения), составление номинативного плана 

текста, используя назывные предложения.  

Упражнение в составлении вопросов к произведению. 

Пересказ (устно) содержания подробно по плану.  

Творческое рассказывание: пересказ по началу и концу с добавлением пропущенных звеньев 
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4№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

сюжета. 

Задание на поисковое выборочное чтение: нахождение в тексте слов, выражений, отрывков по 

заданию учителя. 

Работа с иллюстрациями и картинами: рассматривание репродукций картин И. Я. Билибина, 

В. М. Васнецова, нахождение соответствующего эпизода к картинам художников, составле-

ние устного рассказа-описания.  

Творческая работа: сочинение сказки по началу по аналогии с прочитанными/прослушанными 

произведениями.  

Проектное задание: составление сценария сказки, распределение ролей, подготовка декора-

ций и костюмов (масок), инсценирование.  

Дифференцированная работа: подготовка мини-проекта «По дорогам сказок»: выбрать книгу с 

народными сказками, прочитать понравившееся произведение и подготовить о нём устное со-

общение: определить вид сказки, охарактеризовать героя, перечислить события, пересказать 

один из эпизодов, объяснить, чему учит произведение, почему оно понравилось.  

 

  Расширение представлений 

о народной песне. Чувства, 

которые рождают песни, 

темы песен. 

Описание картин 

природы как способ 

рассказать в песне 

о родной земле. 

Былина как народный 

песенный сказ о важном 

историческом 

событии. Фольклорные 

особенности 

жанра былин: язык 

(напевность исполнения, 

Обсуждение перед чтением истории создания народных песен, особенность жанра — напев-

ность, настроение, которое создаёт произведение. 

Самостоятельная работа: чтение про себя народных песен, определение темы, формулирова-

ние главной мысли, поиск ключевых слов, составление интонационного рисунка (по предва-

рительному совместному анализу одной по аналогичному произведению). 

Сравнение произведений с помощью учителя устного народного творчества (песни) и автор-

ских произведений: тема, настроение, описание природы. Например, народная песня и автор-

ские произведения И. З. Сурикова «Рябина», А. В. Кольцова «Русская песня». 

Выразительное чтение вслух с сохранением интонационного 

рисунка произведения. 

Сравнение произведений разных видов искусства (фольклора, 

литературы, живописи, музыки). Например, картины 

А. М. Васнецова «Северный край», И. И. Шишкина «Среди 

долины ровныя», поиск и прослушивание на контролируемых 

ресурсах Интернета русских народных и авторских песен на 
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4№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

выразительность), характе-

ристика главного героя (где 

жил, чем занимался, каки-

ми качествами обладал). 

Характеристика былин как 

героического песенного 

сказа, их особенности (те-

ма, язык). 

Язык былин, старевшие 

слова, их место 

в былине и представление в 

современной 

лексике. Репродукции 

картин как иллюстрации к 

эпизодам фольклорного 

произведения. 

тему родной природы. 

Слушание былин из цикла об Илье Муромце. Например, отрывок из былины «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник», контроль восприятия произведения: ответы на вопросы по фактиче-

скому содержанию текста. 

Учебный диалог: обсуждение главной мысли былин «Жить — 

Родине служить», подвиги былинных героев — служение родной земле 

и защита родной земли. 

Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины (реальность и сказочность событий), 

ответы на вопросы, наблюдение 

за особенностями языка (напевность, сказ), нахождение устаревших слов (архаизмов), подбор 

к ним синонимов. 

Работа в парах (поисковое выборочное чтение): характеристика 

русского богатыря (реальность и сказочность героя), составление рассказа-описания (словес-

ный портрет Ильи Муромца). 

Рассматривание репродукций картин художников, поиск 

эпизода былины, который иллюстрирует картина. Например, картина В. М. Васнецова «Бога-

тырский скок».  

Выразительное чтение отрывка из былины (темп, интонация песенного рассказа). 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и сформиро-

ванности специальных читательских умений: соотнесение фамилий авторов с заголовками 

произведений, определение тем указанных произведений, различение жанров произведений, 

нахождение ошибки в предложенной последовательности событий одного из произведений, 

приведение примеров пословиц на определённую тему из предложенных вариантов и другие 

задания. 

Проверка своей работы на основе сверки с правильными ответами. 

Проектное задание: составление выставки книг на тему «Устное народное творчество народов 

России», написание краткого отзыва о самостоятельно прочитанном произведении по задан-

ному образцу. 
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4№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

3 Творчество А. 

С. Пушкина  

(9 часов) 

А. С. Пушкин — великий 

русский поэт. Лириче-

ские произведения А. С. 

Пушкина: средства худо-

жественной выразитель-

ности (сравнение, эпи-

тет); рифма, ритм. Лите-

ратурные сказки 

А. С. Пушкина 

в стихах: «Сказка 

о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрас-

ной царевне Лебеди» — 

нравственный смысл 

произведения, структура 

сказочного текста, осо-

бенности сюжета, приём 

повтора как основа изме-

нения сюжета. 

Связь пушкинских сказок 

с фольклорными. Поло-

жительные 

и отрицательные 

герои, волшебные по-

мощники, язык авторской 

сказки.  

И. Я. Билибин — иллю-

стратор сказок А. С. 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, ответ на во-

просы «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?» 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Слушание стихотворных произведений А. С. Пушкина, обсуждение эмоционального состоя-

ния при восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое настроение вызывает 

произведение? Почему?». На примере отрывков из романа «Евгений Онегин»: «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…». 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, выделение в 

тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и рит-

мом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре с помощью учителя.  

Выразительное чтение и чтение наизусть лирических произведений с интонационным выде-

лением знаков препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм.  

Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина «Сказка 

о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о пре-

красной царевне Лебеди», удержание в памяти последовательности событий сказки, обсужде-

ние сюжета. 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выборочное чтение): анализ сюжета, 

повтор как основа изменения сюжета, характеристика героев (положительные или отрица-

тельные, портрет), описание чудес в сказке. 

Выборочный устный пересказ текста по плану, чтение по ролям.  

Самостоятельная работа: вставка пропущенных слов в  отрывок произведения, пользуясь тек-

стом или по памяти. 

Творческое задание: составление словесных портретов главных героев с использованием тек-

ста сказки. 

Совместная работа: заполнение таблицы на основе сравнения сказок, сходных по сюжету (А. 

С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и русская народная сказка «Царевич Нехитёр-
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4№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

Пушкина. Немудёр»): сюжеты, герои, чудеса и превращения. 

Рассматривание репродукций картин И. Я. Билибина к сказке А. С. Пушкина, поиск эпизода 

сказки, который иллюстрирует картина. 

Дифференцированная работа: составление устного или письменного высказывания (не менее 

5-6 предложений устно,  3-4 письменно) на тему «Моё любимое произведение А. С. Пушки-

на». 

Проектное задание: составление выставки на тему «Книги А. С. Пушкина», написание кратко-

го отзыва о самостоятельно прочитанном произведении по заданному образцу. 

Автор Заголовок Главные герои Чудеса Превращения 

     

4 Творчество И. 

А. Крылова 

 (4 часа) 

Басня — произведение-

поучение, которое помо-

гает увидеть свои и чу-

жие недостатки. Иноска-

зание в баснях. 

И. А. Крылов — великий 

русский баснописец. Бас-

ни И. А. Крылова: назна-

чение, темы и герои, осо-

бенности языка. Явная 

и скрытая мораль басен. 

Использование крылатых 

выражений в речи. 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, ответ на во-

просы «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?» 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Слушание басен И. А. Крылова (не менее 2, например: «Мартышка и Очки», «Ворона и Лиси-

ца», «Слон и Моська», «Чиж и Голубь», «Лисица и Виноград», «Кукушка и Петух» (по выбо-

ру), подготовка ответа на вопрос «Какое качество высмеивает автор?». 

Обсуждение сюжета басни, осознание нравственно-этических понятий: лесть, похвала, глу-

пость. 

Объяснение  иносказательного смысла слов и выражений в баснях. 

Работаем с текстом произведения: характеристика героя (положительный или отрицатель-

ный), поиск в тексте морали (поучения) и крылатых выражений. 

Работа в парах: сравнение прочитанных басен: тема, герои, мораль. 

Совместная работа: подбор пословиц, отражающих смысл басен из перечня предложенных. 

Самостоятельная работа на карточках: подбор заголовков к отрывкам изученных басен, отне-

сение определений к персонажам: льстивая, невежественная, доверчивая. 
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4№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

Игра «Вспомни и назови»: поиск басен по названным героям.: Совместная работа: знакомство 

с историей возникновения басен, чтение басен Эзопа (например, «Лисица и виноград», «Во-

рон и лисица»), работа с таблицей. 

 

 

 

 

Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с выражением настроения героев, инсце-

нирование басен, чтение по ролям. 

Проектное задание: поиск справочной дополнительной информации о баснописцах, составле-

ние выставки их книг. 

Автор Заголовок Герои Мораль Форма записи 

     

5 Картины при-

роды 

в произведе-

ниях поэтов и 

писателей ХIХ 

века  

(8 часов) 

Лирические произведе-

ния как способ передачи 

чувств людей, автора. 

Картины природы 

в лирических произведе-

ниях поэтов ХIХ века: Ф. 

И. Тютчева, 

А. А. Фета, М. Ю. Лер-

монтова, А. Н. Майкова, 

Н. А. Некрасова.  

Чувства, вызываемые ли-

рическими произведени-

ями. Средства вырази-

тельности 

в произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, ан-

тонимы, сравнения. Зву-

копись, её выразительное 

значение. Олицетворение 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, ответ на во-

просы «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?» 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Слушание лирических произведений, обсуждение эмоционального состояние при восприятии 

описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое чувство создаёт произведение? Почему?». 

На примере стихотворений Ф. И. Тютчева «Листья», «Весенняя гроза», «Есть в осени перво-

начальной…», «В небе тают облака», А. А. Фета «Осень», «Мама! Глянь-ка из окошка…», 

«Кот поёт, глаза прищуря…», И. С. Никитина «Встреча зимы», Н. А. Некрасова «Не ветер бу-

шует над бором…», «Славная осень! Здоровый, ядрёный…», «Однажды в студёную зимнюю 

пору…», А. Н. Майкова «Осень», «Весна», И. С. Никитина «Утро», И. З. Сурикова «Детство» 

(не менее пяти авторов по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение отличия лирического произведения от прозаического. 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, выделение в 

тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и рит-

мом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре, поиск олицетворения, характеристика звукописи, определение вида строф 

при помощи учителя. 
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4№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

как одно из средств выра-

зительности лирического 

произведения. Живопис-

ные полотна как иллю-

страция к лирическому 

произведению: пейзаж. 

Сравнение средств созда-

ния пейзажа в тексте-

описании (эпитеты, срав-

нения, олицетворения), в 

изобразительном искус-

стве (цвет, композиция). 

 

Совместная работа: сравнение лирических произведений по теме, созданию настроения, под-

бор синонимов к заданным словам, анализ поэтических выражений и обоснование выбора ав-

тора. Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотворных 

строк. Например, картины К. Ф. Юона «Мартовское солнце», И. И. Шишкина «Зима в лесу», 

«Дождь в дубовом лесу». Выразительное чтение вслух и наизусть с сохранением интонацион-

ного рисунка произведения. Дифференцированная работа: восстановление «деформированно-

го» поэтического текста. 

Совместная работа: сопоставление репродукций картин, лирических и музыкальных произве-

дений по средствам выразительности. Например, картина И. И. Шишкина «На севере диком» 

и стихотворение М. Ю. Лермонтова «На севере диком стоит одиноко…». 

Чтение про себя небольших по объёму произведений, доступных для восприятия младшими 

школьниками. 

Творческое задание: нахождение в тексте средств выразительности; синонимов, антонимов, 

сравнений. 

Проектное задание: составление выставки книг на тему «Картины природы в произведениях 

поэтов ХIХ века». 

6 Творчество Л. 

Н. Толстого  

(10 часов) 

Жанровое многообразие 

произведений 

Л. Н. Толстого: сказки, 

рассказы, басни, быль. 

Рассказ как повествова-

ние: связь содержания с 

реальным событием.  

Структурные части про-

изведения (композиция): 

начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. 

Эпизод как часть расска-

за. Различные виды пла-

на. Сюжет рассказа: ос-

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, ответ на во-

просы «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?» 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Слушание и чтение произведений Л. Н. Толстого: рассказы 

«Акула», «Лебеди», «Зайцы», «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря?», быль «Прыжок», «Лев и собачка», сказка «Ореховая ветка», 

басня «Белка и волк» и др. (не менее трёх произведений по выбору). 

Обсуждение темы и главной мысли произведений, определение признаков жанра (литератур-

ная сказка, рассказ, басня), характеристика героев с использованием текста. 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование вопро-

сов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности собы-

тий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного плана текста с выделени-
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4№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

новные события, главные 

герои, действующие ли-

ца, различение рассказ-

чика и автора произведе-

ния. Художественные 

особенности текста-

описания, текста-

рассуждения. 

ем отдельных эпизодов, смысловых частей, выборочное чтение вслух предложений или частей 

по заданию учителя. 

Дифференцированное задание: прогнозирование развитие событий по названию произведе-

ния. Предположение о дальнейшем развитии событий после прочтения какого-то эпизода. 

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания произведения, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение) с учётом специфики художественного, научно-познавательного и учебного тек-

стов, выборочный пересказ по заданному фрагменту. 

Творческое рассказывание: пересказ по началу и концу с добавлением пропущенных звеньев 

сюжета.  

Совместная работа: сравнение рассказов (художественный и научно-познавательный), тема, 

главная мысль, события, герои.  

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 

в схематическом виде, обобщение представлений о произведениях Л. Н. Толстого, выполне-

ние задания «Вспомните и назовите произведения». 

 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и сформиро-

ванности специальных читательских умений. Проверка и оценка своей работы по предложен-

ным критериям. 

Дифференцированная работа: составление устного или письменного высказывания (не менее 

5-6 предложений устно,  3-4 письменно) на тему «Моё любимое произведение Л. Н. Толсто-

го». 

Составление выставки на тему «Книги Л. Н. Толстого». 

7 Литературная 

сказка  

(9 часов) 

Литературная сказка рус-

ских писателей, расши-

рение круга чтения на 

примере произведений 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, ответ на во-

просы «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?» 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 
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4№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

Д. Н. Мамина-Сибиряка, 

В. Ф. Одоевского, В. М. 

Гаршина, М. Горького, 

И. С. Соколова-

Микитова.  

Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, ге-

рои). Составление 

аннотации. 

слов сложной слоговой структуры. 

Слушание и чтение литературных сказок (не менее двух). Например, произведения Д. Н. Ма-

мина-Сибиряка «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост», 

«Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу», «Серая шей-

ка», «Умнее всех», И. С. Соколова-Микитова «Листопадничек», В. Ф. Одоевского «Мороз 

Иванович», В. М. Гаршина «Лягушка-путешественница».  

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, опреде-

ление взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по аналогии или по контрасту, 

оценка поступков героев. 

Выборочное чтение вслух предложений или частей по заданию учителя. 

Коллективная работа: соотнесение  предложенных поговорок с произведениями. (Например, 

«У страха глаза велики», «Хвастовство само себя наказывает» и др.) 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, описанным в сказках. 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 

событий, формулирование вопросов по основным событиям 

сюжета, восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 

цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей. 

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, 

смысловых частей. 

Дифференцированное задание: прогнозирование развитие событий по названию произведе-

ния. Предположение о дальнейшем развитии событий после прочтения какого-то эпизода. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно.  Работа в парах: чтение диалогов по 

ролям. 

Дидактическая игра: «Угадай сказку по фразе». 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, написание ан-

нотации к самостоятельно прочитанному произведению. 
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4№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

8 Картины 

природы 

в произведе-

ниях поэтов 

и писателей 

ХХ века 

(10 часов) 

Картины природы 

в лирических и 

прозаических произведе-

ниях писателей 

ХХ века (расширение 

круга чтения на 

примере произведений И. 

А. Бунина, 

К. Д. Бальмонта, 

С. А. Есенина, 

А. П. Чехов, 

И. С. Соколова-Микитова 

и др.). 

Чувства, вызываемые 

описанием природы 

(пейзажа) в художествен-

ном произведении. Сред-

ства художественной вы-

разительности при опи-

сании пейзажа (расшире-

ние 

представления): 

эпитеты, олицетворения, 

синонимы, антонимы, 

сравнения, звукопись. 

Повтор как приём худо-

жественной выразитель-

ности. 

Репродукция картины 

как иллюстрация 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, ответ на во-

просы «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?» 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Слушание художественных произведений, обсуждение эмоционального состояния при вос-

приятии описанных картин природы (пейзажа), ответ на вопрос «Какое чувство создаёт про-

изведение? Почему?». На примере произведений И. А. Бунина «Первый снег», «Полевые цве-

ты», А. П. Чехова «Степь» (отрывок), А. А. Блока «Ворона», «Сны», К. Д. Бальмонта «Сне-

жинка», «Золотое слово», С. А. Есенина «Нивы сжаты, 

рощи голы», «Черёмуха», «С добрый утром!», «Берёза», Саши Чёрного «Летом», С. Я. Мар-

шака «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной», «Ландыш» (по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение отличия лирического произведения от эпического. 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных 

в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 

и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения незнако-

мого слова в словаре, поиск 

олицетворения, характеристика звукописи, определение вида 

строф при помощи учителя. 

Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, 

созданию настроения, подбор синонимов и антонимов к заданным словам, анализ поэтических 

выражений и обоснование выбора автора. 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотворных строк. 

Например, картины В. Д. Поленова «Первый снег», А. К. Саврасова «Зима», «Сосновый бор 

на берегу реки», И. Э. Грабаря «Зимнее утро», «Февральская лазурь», В. И. Сурикова «Взятие 

снежного городка» и др. 

Работа в парах: составление устного рассказа по иллюстрации 

(репродукции картины) по плану. 

Выразительное чтение вслух и наизусть с сохранением интонационного рисунка произведе-
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4№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

к художественному 

произведению. 

ния. 

Дифференцированная работа: составление устного или письменного высказывания (не менее 

5-6 предложений устно,  3-4 письменно) на тему «Моё любимое произведение о природе». 

Составление выставки книг на тему «Природа в произведениях поэтов». 

9 Произведения 

о взаимоотно-

шениях чело-

века и живот-

ных  

(16 часов) 

Человек и его отношения 

с животными: верность, 

преданность, забота и 

любовь (расширение кру-

га чтения на примере 

произведений. 

Д. Н. Мамина-Сибиряка, 

К. Г. Паустовского, М. М. 

Пришвина, С. В. Образ-

цова, В. Л. Дурова, Б. С. 

Житкова и др.). Особен-

ности рассказа: тема, ге-

рои, реальность событий, 

композиция, объекты 

описания (портрет героя, 

описание интерьера). 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения (вслух или про себя, удержи-

вание учебной задачи 

и ответ на вопросы «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?» 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Чтение вслух и про себя (молча) рассказов К. Г. Паустовского «Заячьи лапы», «Барсучий нос», 

«Кот-ворюга», Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приёмыш», А. И. Куприна «Барбос и Жулька», 

«Слон», М. М. Пришвина «Выскочка», «Жаркий час», Б. С. Житкова «Про обезьянку», стихо-

творений А. Л. Барто, Саши Чёрного и других писателей и поэтов. 

Обсуждение темы и главной мысли произведений (по выбору), определение признаков жанра 

(стихотворение, рассказ). Работа с текстом произведения: составление портретной характери-

стики персонажей с приведением примеров из текста по образцу, нахождение в тексте сред-

ства изображения героев и выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и по-

ступкам, установление взаимосвязи между поступками, чувствами героев.  

Упражнение в составлении вопросов к произведению.  

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование вопро-

сов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности собы-

тий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление вопросного плана текста с выделе-

нием отдельных эпизодов, смысловых частей.  

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, развязки. 
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4№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

Пересказ содержания произведения от лица героя с изменением лица рассказчика. 

Чтение текста по ролям. 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная мысль, герои). Проверочная работа по ито-

гам изученного раздела: демонстрация начитанности и сформированности специальных чита-

тельских умений. Проверка и оценка своей работы по предложенным критериям. 

Дифференцированная работа: составление рассказа от имени одного из героев-животных. 

Проектное задание: составление выставки книг (тема дружбы человека и животного), рассказ 

о любимой книге на эту тему. 

10 Произведения 

о детях  

(18 часов) 

Дети — герои произведе-

ний: раскрытие тем «Раз-

ные детские судьбы», 

«Дети на войне». Отли-

чие автора от героя и рас-

сказчика. Герой художе-

ственного произведения: 

время и место прожива-

ния, особенности внеш-

него вида и характера. 

Историческая обстановка 

как фон создания произ-

ведения: судьбы кре-

стьянских детей, дети на 

войне. Основные события 

сюжета, отношение 

к ним героев произведе-

ния. Оценка нравствен-

ных качеств, проявляю-

щихся 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения (вслух или про себя, удержи-

вание учебной задачи и ответ на вопросы «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?», 

обсуждение событий из истории страны: жизнь крестьянских детей, нелёгкие судьбы детей в 

период войны.  

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Чтение вслух и про себя произведений о жизни детей в разное время (по выбору не менее 1-2 

авторов): А. П. Чехов «Ванька», В. Г. Короленко «Слепой музыкант», М. Горький «Пепе», Л. 

Пантелеев «Честное слово», «На ялике», Л. А. Кассиль «Алексей Андреевич», А. П. Гайдар 

«Горячий камень», «Тимур и его команда», Н. Н. Носов «Огурцы», 

Е. А. Пермяк «Дедушкин характер», В. Ф. Панова «Серёжа», С. В. Михалков «Данила Кузь-

мич», А. И. Мусатов «Оружие», И. Никулина «Бабушкин кактус» и др. 

Учебный диалог: обсуждение проблем: нелёгкая, тяжёлая жизнь крестьянских детей, на войне 

ребёнок становится раньше времени взрослым, понимание нравственно-этического смысла 

понятий «ответственность», «совесть», «честность», «долг», «смелость», ответ на вопрос «Ка-

кие качества мы ценим в людях?» (с примерами из текста произведений). 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персонажей с приве-

дением примеров из текста, нахождение в тексте средств изображения героев и выражения их 

чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, установление взаимосвязи между 
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4№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

в военное время. поступками, чувствами героев, определение авторского отношения к героям. 

Анализ заголовка. 

Упражнение в составлении вопросов к произведению с помощью учителя.  

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование вопро-

сов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление вопросного плана текста с вы-

делением отдельных эпизодов, смысловых частей, определение завязки, кульминации, развяз-

ки (композиция произведения). 

Коллективная работа: составление цитатного плана, оценка совместной деятельности. 

Творческое задание: разгадывание кроссворда по тексту литературного произведения. 

Работа в парах: восстановление деформированного плана. 

Упражнение: «Внимательный читатель»» узнавание произведения по отрывку. 

Упражнения в выразительном чтении небольших эпизодов с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм при чтении вслух. 

Пересказ (устно) произведения от лица героя или от третьего лица, краткий пересказ, выбо-

рочный пересказ. 

Дифференцированная работа: составление рассказа от имени одного из героев.  

Проектное задание: выбор книги по теме «Дети на войне», представление самостоятельно 

прочитанного произведения и выбранной книги с использованием аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, сноски, примечания). 

11 Юмористичес

кие 

произведения 

(6 часов) 

Комичность как основа 

сюжета. Герой юмори-

стического произведения. 

Средства выразительно-

сти текста юмористиче-

ского содержания: пре-

увеличение.  

Авторы юмористических 

рассказов: М. М. Зощен-

ко, Н. Н. Носов 

Учебный диалог: анализ юмористических ситуаций (с опорой на текст), ответ на вопросы «О 

чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Слушание чтения художественных произведений, оценка эмоционального состояния при вос-

приятии юмористического произведения, ответ на вопрос «Какое чувство вызывает сюжет 

рассказа? Почему?». На примере произведений Н. Н. Носова «Федина задача», «Телефон», М. 

М. Зощенко «Великие путешественники», «Пора вставать!» и др. (не менее 2 произведений).  

Обсуждение комичности сюжета, дифференциация этических понятий «врать, обманывать» и 
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4№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

«фантазировать». 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персонажей с приве-

дением примеров из текста, нахождение в тексте средства изображения героев и выражения 

их чувств. 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, отражающей комичность ситуа-

ции. 

Дифференцированная работа: придумывание продолжения прослушанного/прочитанного рас-

сказа. 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и сформиро-

ванности специальных читательских умений. Проверка и оценка своей работы по предложен-

ным критериям. 

Творческое задание: составление выставки на тему «Книги Н. Н. Носова», написание краткого 

отзыва о самостоятельно прочитанном произведении по заданному образцу. 

Проектное задание: поиск дополнительной справочной информации о творчестве Н. Н. Носо-

ва: представление своего сообщения в классе. 

12 Зарубежная 

литература (10 

часов) 

Круг чтения: литератур-

ные сказки 

Ш. Перро, Х.-К. Андер-

сена, Ц. Топелиуса, 

Р. Киплинга, Дж. Родари.  

Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, ге-

рои). Рассказы о живот-

ных зарубежных писате-

лей. Известные перевод-

чики зарубежной литера-

туры: С. Я. Маршак, К. И. 

Чуковский, Б. В. Заходер. 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозирование содержания, ответ на во-

просы «О чём ты узнаешь?», «Чему ты будешь учиться?» 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением согласных и 

слов сложной слоговой структуры. 

Чтение литературных сказок зарубежных писателей (произведения 1–2 авторов по выбору). 

Например, произведения Ш. Перро «Подарки феи», Х.-К. Андерсена «Гадкий утёнок», Ц. То-

пелиуса «Солнечный Луч в ноябре», Р. Киплинга «Маугли», Дж. Родари «Волшебный бара-

бан». 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, опреде-

ление взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по аналогии или по контрасту, 

оценка поступков героев. 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, описанным в сказках. 

Анализ сюжета сказки: определение последовательности событий, формулирование вопросов 

по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности событий, 
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4№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей.  

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно.  

Работа в парах: чтение диалогов по ролям. 

Слушание произведений зарубежных писателей о животных. Например, рассказы Дж. Лондо-

на «Бурый волк», Э. Сетон-Томпсона «Чинк». 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, опреде-

ление взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по аналогии или по контрасту, 

оценка поступков героев, определение завязки, кульминации, развязки (композиция произве-

дения). 

Проектное задание: поиск дополнительной справочной информации о писателях-

переводчиках: С. Я. Маршаке, К. И. Чуковском, Б. В. Заходере, представление своего сообще-

ния в классе, составление выставки книг зарубежных сказок, книг о животных. 

Творческое задание: выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, написание аннотации к самостоятельно прочитанному произведению. 

13 Библиографи-

ческая куль-

тура (работа 

с детской кни-

гой 

и справочной 

литературой) 

(4 часа) 

Ценность чтения художе-

ственной литературы и 

фольклора, осознание 

важности читательской 

деятельности.  

Использование 

с учётом учебных задач 

аппарата 

издания (обложка, 

оглавление, аннотация, 

предисловие, 

иллюстрации). 

Правила юного читателя. 

Книга как особый вид 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: знакомство с правилами и спо-

собами выбора необходимой книги, выполнение правил юного читателя: культура поведения 

в библиотеке, работа с каталогом. 

Учебный диалог: обсуждение проблем значения чтения для развития личности, роли книги в 

жизни человека. 

Коллективная работа: сравнение художественного и научно-познавательного текстов. Напри-

мер, используя отрывок из произведения Н. П. Кончаловской «Наша древняя столица» и ин-

формационный текст из справочника или энциклопедии о первом книгопечатнике Иване Фё-

дорове. 

Обсуждение (устно) ответа на вопрос «Для чего нужна книга?» и написание небольшого тек-

ста-рассуждения на тему «Почему так важно читать?»  

Выбор книги с учётом учебных задач: ориентировка в аппарате учебника/книги (обложка, 

оглавление (содержание), аннотация, предисловие, иллюстрации). 

Упражнения в выразительном чтении стихотворных и прозаических произведений с соблюде-
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4№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности обучающихся 

искусства.  

Общее представление 

о первых книгах на 

Руси, знакомство 

с рукописными 

книгами. 

нием орфоэпических и интонационных норм при чтении вслух. Например, произведения С. Я. 

Маршака «Книжка про книжку», Н. А. Найдёновой «Мой друг», Б. В. Заходера «Что такое 

стихи» (по выбору). 

Составление аннотации (письменно) на любимое произведение. 

Экскурсия в музей (при наличии условий) рукописной книги. 

Коллективная работа: подготовка творческого проекта на темы «Русские писатели и их произ-

ведения», «Сказки народные и литературные», «Картины природы в творчестве поэтов», «Моя 

любимая книга». 

Рекомендации по летнему чтению, оформлению дневника 

летнего чтения. 

 

Резерв: 10 часов 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов (126 часов) на их изучение носят рекомендатель-

ный характер и могут быть скорректированы с учётом резервных уроков (10 часов) для обеспечения возможности реализации дифференциа-

ции содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся: на дополнительное включение в планирование тем, ав-

торов, произведений, на рекомендации по организации самостоятельного чтения, на консультирование по выполнению проектных заданий. 

 

 

 

 

4 класс 
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1 О Родине, 

героические 

страницы 

истории 

(12 часов) 

Наше Отечество, образ 

родной земли в 

стихотворных и прозаиче-

ских произведениях писа-

телей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков. 

(произведения 

И. С. Никитина, 

Н. М. Языкова, 

С. Т. Романовского, 

А. Т. Твардовского, 

С. Д. Дрожжина, 

В. М. Пескова и др.). 

Представление 

о проявлении любви 

к родной земле 

в литературе разных 

народов (на примере 

писателей родного 

края2, народов России). 

Знакомство с культурно-

историческим наследием 

России, великие люди 

и события: образы 

Александра Невского, 

Дмитрия Пожарского, 

Дмитрия Донского, 

Александра Суворова, 

Михаила Кутузова 

и других выдающихся 

защитников Отечества (по 

выбору). Отражение нрав-

ственной 

идеи: любовь к Родине. 

Героическое прошлое Рос-

сии, тема Великой Отече-

ственной войны в произве-

Разговор перед чтением: страницы истории родной страны — 

тема фольклорных и авторских произведений (не менее 4 по выбору), объяснение посло-

вицы «Родной свой край делами 

прославляй». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Восприятие на слух поэтических и прозаических произведений, 

выражающих нравственно-этические понятия: любовь к Отчизне, родной земле. Напри-

мер, Н. М. Языков «Мой друг! Что может быть милей…», А. Т. Твардовский «О родине 

большой и малой», А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…», 

В. М. Песков «Отечество», С. Д. Дрожжин «Родине», 

Р. Г. Гамзатов «О Родине, только о Родине», «Журавли». 

Учебный диалог: обсуждение проблемы «Понятие Родины для 

каждого из нас», объяснение своей позиции с приведением примеров из текстов, раскры-

тие смысла пословиц о Родине, соотнесение их с прослушанными/прочитанными произ-

ведениями. 

Чтение произведений о героях России. Например, С. Т. Романовский «Ледовое побои-

ще», Н. П. Кончаловская «Слово о побоище Ледовом», историческая песня «Кузьма Ми-

нин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», Ф. Н. Глинка «Солдатская песня» и 

другие произведения. 

Работа с текстом произведения: анализ заголовка, определение 

темы, выделение главной мысли, осознание идеи текста, 

нахождение доказательства отражения мыслей и чувств автора, 

наблюдение и рассматривание иллюстраций и репродукций 

картин (например, П. Д. Корин «Александр Невский», И. С. Глазунов «Дмитрий Дон-

ской»), соотнесение их сюжета. 

с соответствующими фрагментами текста: озаглавливание. 

Обсуждение вопросов, например, «Какие слова из произведения 

подходят для описания картины?», «Какие слова могли бы 

стать названием картины?». 

Творческое задание: поиск дополнительной информации о защитниках Отечества, под-

готовка монологического высказывания, составление письменного высказывания на ос-

нове прочитанного/прослушанного текста (не менее 6 - 7 10 предложений устно, 4 - 5 

письменно). 

Коллективная работа: сравнение произведений, относящихся к одной теме, но разным 

жанрам (рассказ, стихотворение, народная и авторская песня). 

                                                           
2  
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2 Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) 

(11 часов) 

Фольклор как народная 

духовная культура. Пред-

ставление 

о многообразии видов 

фольклора: словесный, му-

зыкальный, 

обрядовый (календарный). 

Понимание 

культурного значения 

фольклора для 

появления художественной 

литературы. 

Обобщение представлений 

о малых 

жанрах фольклора. 

Сказочники. Собиратели 

фольклора 

(А. Н. Афанасьев, 

В. И. Даль). Углубление 

представлений 

о видах сказок: 

о животных, бытовые, 

волшебные. Отражение в 

произведениях фольклора 

нравственных ценностей, 

быта и культуры народов 

мира. Сходство фольклор-

ных произведений разных 

народов по тематике, ху-

дожественным образам и 

форме («бродячие» сюже-

ты). 

Разговор перед чтением: обсуждение вопросов: «Что такое 

фольклор?», «Какие произведения относятся к фольклору?», 

объяснение, приведение примеров. 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных произведений 

малых жанров фольклора, определение жанра, объяснение 

и ответ на вопрос «К каким жанрам относятся эти тексты?», 

аргументация своего мнения. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение произведений малого фольклора (по выбору): загадок, 

пословиц, скороговорок, потешек, песен, небылиц, закличек, 

используя интонацию, паузы, темп, ритм, логические ударения 

в соответствии с особенностями текста для передачи эмоционального настроя произве-

дения. 

Учебный диалог: обсуждение цитаты А. С. Пушкина о пословицах «Что за золото! А что 

за роскошь, что за смысл, какой толк 

в каждой пословице нашей!», составление монологического 

высказывания. 

Работа в парах: сравнение пословиц разных народов, объяснение 

значения, установление тем, группировка пословиц на одну тему, 

упражнения на восстановление текста пословиц, соотнесение 

пословиц с текстом произведения (темой и главной мыслью). 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 

в схематическом виде, обобщение представлений о видах сказок, выполнение задания 

«Вспомните и назовите произведения». 

 
 

Чтение вслух и про себя фольклорных произведений (народных сказок), определяя мо-
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 тив и цель чтения, отвечая на вопрос: «На какой вопрос хочу получить ответ, читая про-

изведение?», различение реальных и сказочных событий в народных произведениях. 

Учебный диалог: осознание ценности нравственно-этических понятий для всех народов: 

трудолюбие, дружба, честность. Наблюдение за особенностями построения волшебной 

сказки (зачин, троекратные повторы, концовка), выделение смысловых частей сказки в 

соответствии с сюжетом, определение последовательности событий в произведении, по-

иск устойчивых выражений. 

Составление номинативного плана.  

Пересказ (устно) содержания подробно, краткий пересказ. 

Творческое задание: рассказ о собирателях фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль, 

братья Гримм), знакомство с их книгами, составление высказывания о культурной зна-

чимости художественной литературы и фольклора с включением в собственную речь 

пословиц, крылатых выражений и других средств выразительности. 

Работа в группе (совместная деятельность): сочинение сказок (по аналогии), проведение 

конкурса на лучшего знатока фольклорных жанров. 

Проектное задание: поиск дополнительной информации о собирателях фольклора, пред-

ставление своего сообщения в классе. 

  Расширение представле-

ний о былине как эпиче-

ской песне о героическом 

событии. Герой былины — 

защитник страны. Образы 

русских богатырей: Ильи 

Муромца, Алёши Попови-

ча, Добрыни Никитича 

(где жил, чем занимался, 

какими качествами обла-

дал). Средства художе-

ственной выразительности 

в былине: устойчивые 

выражения, повторы, ги-

пербола. Устаревшие сло-

Разговор перед чтением: история возникновения былин, их особенностей (напевность, 

протяжность исполнения).  

Слушание былин об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче и других бо-

гатырях, контроль восприятия произведения: ответы на вопросы по фактическому со-

держанию текста. Например, былины «Исцеление Ильи Муромца», «Ильины три по-

ездочки», «Добрыня и Змей», «Вольга и Микула». 

Учебный диалог: обсуждение главной мысли былинного эпоса — стремление богатырей 

защищать родную землю. 

Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины (реальность и сказочность собы-

тий), ответы на вопросы, наблюдение за особенностями языка (устаревшие слова, повто-

ры, эпитеты, гиперболы), нахождение устаревших слов (архаизмов) без называния тер-

минов, подбор к ним синонимов. 

Работа в парах (поисковое выборочное чтение): характеристика русского богатыря (ре-

альность и сказочность героя). 

Пересказ былины от лица её героя. 
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ва, их место в былине и 

представление в современ-

ной лексике. Народные 

былинно-сказочные темы в 

творчестве 

В. М. Васнецова. 

Совместная работа: сравнение волшебной сказки и былины (тема, герои, наличие вол-

шебства). 

Рассказ о творчестве В. М. Васнецова, рассматривание репродукций картин художника 

«Три богатыря», «Витязь на распутье», «Гусляры», «Баян», составление рассказа-

описания (словесный портрет одного из богатырей) с использованием былинных слов и 

выражений. 

Дифференцированная работа: составление словаря устаревших слов. 

3 Творчество 

А. С. Пушкина 

(12 часов) 

Картины природы 

в лирических произведе-

ниях А. С. Пушкина. 

Углубление 

представления 

о средствах художествен-

ной выразительности в 

стихотворном 

произведении (сравнение, 

эпитет, олицетворение, ме-

тафора). 

Расширение представления 

о литературных 

сказках А. С. Пушкина в 

стихах: «Сказка 

о мёртвой царевне 

и о семи богатырях». 

Фольклорная основа 

авторской сказки. 

Положительные 

и отрицательные 

герои, волшебные помощ-

ники, язык авторской сказ-

ки. 

Разговор перед чтением: понимание общего настроения лирического произведения. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание стихотворных произведений А. С. Пушкина («Осень» (отрывки): «Унылая по-

ра! Очей очарованье!», «Октябрь уж наступил…», «Туча», «Гонимы вешними луча-

ми…», «Зимняя дорога», «Зимнее утро» (по выбору), обсуждение эмоционального со-

стояния при восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое настроение 

создаёт произведение? Почему?». 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 

сравнений, эпитетов, олицетворений, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном значении, наблюдение 

за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных слов 

и выражений, поиск значения незнакомого слова в словаре. 

Выразительное чтение и чтение наизусть лирических произведений с интонационным 

выделением знаков препинания, 

с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм. 

Чтение наизусть лирических произведений А. С. Пушкина 

(по выбору). 

Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина «Сказка 

о мёртвой царевне и о семи богатырях», удержание в памяти 

событий сказки, обсуждение сюжета. 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выборочное чтение): анализ 

сюжета, повтор как основа изменения сюжета, характеристика героев (положительные 

или отрицательные, портрет), волшебные помощники, описание чудес в сказке, анализ 
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композиции. 

Творческое задание: составление словесных портретов главных героев с использованием 

текста сказки. 

Совместная работа: заполнение таблицы на основе сравнения сказок, сходных по сюжету 

(В. А. Жуковский «Спящая царевна», «Белоснежка и семь гномов»): сюжеты, герои, чу-

деса 

и превращения. 

Дифференцированная работа: чтение очерка К. Г. Паустовского 

«Сказки Пушкина», «чтение» информации, представленной в схематическом виде, 

обобщение представлений о сказках А. С. Пушкина, выполнение задания «Вспомните и 

назовите произведения». 

 

 
 

Творческое задание: составление выставки на тему «Книги А. С. Пушкина», написание 

краткого отзыва о самостоятельно прочитанном произведении по заданному образцу. 

4 Творчество И. 

А. Крылова  

(4 часа) 

Представление о басне как 

лиро-эпическом жанре. 

Расширение круга чтения 

басен на примере произве-

дений А. И. Крылова, И. И. 

Хемницера, Л. Н. Толстого 

и других баснописцев. 

Басни стихотворные и про-

заические.  

Развитие событий 

в басне, её герои (положи-

тельные, отрицательные). 

Аллегория в баснях. Срав-

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных произведений, определение жанра 

(басня) и автора (И. А. Крылов, Л. Н. Толстой), ответ на вопрос «К каким жанрам отно-

сятся эти тексты? Почему?», аргументация своего мнения. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Разговор перед чтением: история возникновения жанра, Эзоп — древнегреческий басно-

писец, его басни, рассказ о творчестве 

И. А. Крылова. 

Слушание и чтение басен: И. А. Крылов «Стрекоза и Муравей», 

«Квартет», «Кукушка и Петух», И. И. Хемницер «Стрекоза 

и муравей», Л. Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» (не менее 3 по выбору), подготовка от-

вета на вопрос «Какое качество высмеивает автор?». 
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нение басен: назначение, 

темы и герои, особенности 

языка. 

Учебный диалог: сравнение басен (сюжет, мораль, форма, герои), заполнение таблицы. 

 

Работа с текстом произведения: характеристика героя (положительный или отрицатель-

ный), понимание аллегории, работа 

с иллюстрациями, поиск в тексте морали (поучения) и крылатых выражений. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением интонационного 

рисунка произведения (конкурс чтецов «Басни русских баснописцев»).  

Дифференцированная работа: «чтение» информации, представленной в схематическом 

виде, обобщение представлений о баснописцах, выполнение задания «Вспомните и назо-

вите». 

 
Творческое задание: инсценирование басни. 

Поиск книг И. А. Крылова, рассматривание и чтение их, анализ библиографического ап-

парата книги: обложка, оглавление, предисловие, иллюстрации, аннотация. 

Автор Заголовок Герои Мораль Форма записи 

     

5 Творчество М. 

Ю. Лермонтова  

(4 часа) 

Лирические произведения 

М. Ю. Лермонтова: сред-

ства художественной вы-

разительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

рифма, ритм. Метафора 

как «свёрнутое» сравне-

ние. Строфа как элемент 

композиции стихотворе-

ния. Переносное значение 

слов в метафоре. Метафора 

в стихотворениях М. Ю. 

Разговор перед чтением: понимание общего настроения лирического произведения, 

творчество М. Ю. Лермонтова.  

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

 

Слушание стихотворных произведений (не менее 3) М. Ю. Лермонтова: «Горные верши-

ны…», «Утёс», «Парус», 

«Москва, Москва! Люблю тебя как сын…» и др. 

Учебный диалог: обсуждение эмоционального состояния при восприятии описанных 

картин природы, ответ на вопрос «Какое чувство создаёт произведение?». 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, выде-
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Лермонтова. ление в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значе-

ния незнакомого слова в словаре, поиск олицетворения и метафор, определение вида 

строф. 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотворных 

строк. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением интонационного 

рисунка произведения. 

Творческое задание: словесное рисование картин на основе прочитанных стихотворе-

ний. 

6 Литературная 

сказка  

(9 часов) 

Тематика авторских стихо-

творных сказок. Расшире-

ние представлений о геро-

ях литературных сказок 

(произведения М. Ю. Лер-

монтова, П. П. Ершова, П. 

П. Бажова, 

С. Т. Аксакова). Связь ли-

тературной сказки 

с фольклорной: народная 

речь — особенность автор-

ской сказки. Иллюстрации 

в сказке: назначение, осо-

бенности. 

Разговор перед чтением: уточнение представлений о жанре сказки, расширение знаний о 

том, как и почему из глубины веков дошли до нас народные сказки, первые авторы лите-

ратурных сказок. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание и чтение литературных сказок. Например, М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб», 

П. П. Ершов «Конёк-Горбунок», В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке», С. Т. Аксаков 

«Аленький цветочек», Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени».  

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по аналогии или 

по контрасту, оценка поступков героев (2-3 сказки по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, описанным в сказ-

ках. 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование 

вопросов (в том числе проблемных) по основным событиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности событий, нахождение в тексте заданного эпизода, со-

ставление цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысловых частей под 

контролем учителя. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. Чтение диалогов по ролям. 

Знакомство со сказом П. П. Бажова «Серебряное копытце», выделение особенностей 
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жанра. 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении народной лексики, устойчи-

вых выражений, выделение в тексте слов, использованных в прямом и переносном зна-

чении, нахождение образных слов и выражений, поиск устаревших слов, установление 

значения незнакомого слова в словаре.  

Творческое задание: драматизация отрывков из сказки П. П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и сфор-

мированности специальных читательских умений. Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, написа-

ние аннотации к самостоятельно прочитанному произведению. 

Составление (письменно) рассказа-рассуждения «Моя любимая литературная сказка», 

раскрытие своего отношения к художественной литературе. 

7 Картины при-

роды в творче-

стве поэтов и 

писателей ХIХ 

века (7 часов) 

Лирика, лирические про-

изведения как описание в 

стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, 

описаниями природы. 

Расширение круга 

чтения лирических 

произведений поэтов 

ХIХ века: 

В. А. Жуковский, 

Е. А. Баратынский, 

Ф. И. Тютчев, 

А. А. Фет, 

Н. А. Некрасов. 

Темы стихотворных 

произведений, герой 

лирического произведения. 

Авторские 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как способ передачи чувств автора, 

лирические и эпические произведения: сходство и различия. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание лирических произведений, обсуждение эмоционального состояния при вос-

приятии описанных картин природы, 

ответ на вопрос «Какое настроение создаёт произведение? 

Почему?». На примере стихотворений Ф. И. Тютчева «Ещё 

земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…», А. А. Фета 

«Весенний дождь», «Бабочка», В. А. Жуковского «Ночь», «Песня», Е. А. Баратынского 

«Весна, весна! Как воздух чист!», «Где сладкий шёпот…» (не менее 5 авторов по выбо-

ру). 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, выделение 

в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 

и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения не-

знакомого 

слова в словаре, характеристика звукописи, определение вида 
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приёмы создания 

художественного 

образа в лирике. 

Углубление представлений 

о средствах 

выразительности 

в произведениях 

лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, 

метафоры. 

Репродукция картины 

как иллюстрация 

к лирическому произведе-

нию. 

строф. 

Совместная работа: сравнение лирических произведений по теме, 

созданию настроения; подбор синонимов к заданным словам, 

анализ поэтических выражений и обоснование выбора автора. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением интонационного 

рисунка произведения (конкурс чтецов 

стихотворений). 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотворных 

строк. 

Творческое задание: словесное рисование описанных в стихотворении картин. 

8 Творчество Л.Н. 

Толстого (7 ча-

сов) 

Расширение представле-

ний о творчестве 

Л. Н. Толстого: рассказ 

(художественный и науч-

но-познавательный), сказ-

ки, басни, быль. Первона-

чальное представление о 

повести как эпическом 

жанре. Значение реальных 

жизненных ситуаций в со-

здании рассказа, повести. 

Отрывки из автобиографи-

ческой повести Л. Н. Тол-

стого «Детство». Углубле-

ние представлений об осо-

бенностях художественно-

го текста-описания: пей-

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных отрывков из произведений Л. Н. Тол-

стого, определение жанра, объяснение и ответ на вопрос «К каким жанрам относятся эти 

тексты? Почему?», аргументация своего мнения. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Разговор перед чтением: общее представление об эпосе (на примере рассказа), знаком-

ство с повестью как эпическим жанром, в основе которого лежит повествование о каком-

либо событии. Слушание и чтение произведений Л. Н. Толстого «Детство» (отрывки из 

повести), «Мужик и водяной», «Русак», «Черепаха» и др. 

Обсуждение темы и главной мысли произведений, определение признаков жанра (авто-

биографическая повесть, рассказ, басня), характеристика героев с использованием текста 

(не менее 3 произведений). 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательно-

сти событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного плана тек-

ста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. 



197 
 

заж, портрет героя, инте-

рьер. Примеры 

текста-рассуждения 

в рассказах Л. Н. Толстого. 

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания произведения, используя разные типы речи (повествование, описа-

ние, рассуждение) с учётом специфики художественного, научно-познавательного и 

учебного текстов. 

Работа в парах: сравнение рассказов (художественный и научно-познавательный), тема, 

главная мысль, события, герои: 

«Черепаха» и «Русак». 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 

в схематическом виде, обобщение представлений о произведениях Л. Н. Толстого. 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и сфор-

мированности специальных читательских умений. Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Дифференцированная работа: составление устного или письменного высказывания (не 

менее 6 - 7 предложений устно, 4 – 5 письменно) на тему «Моё любимое произведение 

Л. Н. Толстого». 

Поиск в библиотеке и представление книг на тему «Произведения Л. Н. Толстого», со-

ставление списка произведений Л. Н. Толстого. 
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9 Картины при-

роды 

в творчестве по-

этов 

и писателей ХХ 

века (6 часов) 

Лирика, лирические про-

изведения как описание в 

стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описания-

ми природы. Расширение 

круга чтения лирических 

произведений поэтов ХХ 

века: 

И. А. Бунин, 

А. А. Блок, 

К. Д. Бальмонт, 

М. И. Цветаева. 

Темы стихотворных 

произведений, герой 

лирического произведения. 

Авторские 

приёмы создания 

художественного 

образа в лирике. 

Углубление представлений 

о средствах 

выразительности 

в произведениях 

лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, 

метафоры. 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как способ передачи чувств автора, 

лирические и эпические произведения: сходство и различия. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание лирических произведений, обсуждение эмоционального состояния при вос-

приятии описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое настроение создаёт произ-

ведение? Почему?». На примере стихотворений И. А. Бунина «Гаснет вечер, даль сине-

ет…», «Ещё и холоден и сыр…», А. А. Блока «Рождество», К. Д. Бальмонта «К зиме», М. 

И. Цветаевой «Наши царства», «Бежит тропинка с бугорка», С. А. Есенина «Бабушкины 

сказки», «Лебёдушка» (по выбору). 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, выделение 

в тексте слов, использованных в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 

и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выражений, поиск значения не-

знакомого 

слова в словаре, характеристика звукописи, определение вида 

строф. 

Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, 

созданию настроения, подбор синонимов к заданным словам, 

анализ поэтических выражений и обоснование выбора 

автора. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением интонационного 

рисунка произведения (конкурс чтецов 

стихотворений). 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотворных 

строк. 

Творческое задание: воссоздание в воображении словесное рисование описанных в сти-

хотворении картин. 

Написание сочинения-описания (после предварительной 

подготовки) на тему «Картины родной природы в изображении 

художников». 
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Творческое задание: составление выставки книг на тему «Картины природы в произве-

дениях поэтов ХIХ—ХХ веков», написание краткого отзыва о самостоятельно прочитан-

ном произведении по заданному образцу. 

    

10 Произведения о 

животных и 

родной природе 

(12 часов) 

Углубление представлений 

о взаимоотношениях чело-

века 

и животных, защита и 

охрана природы — тема 

произведений литературы.  

Расширение круга чтения 

на примере произведений 

А. И. Куприна, В. П. Аста-

фьева, К. Г. Паустовского, 

М. М. Пришвина. 

Разговор перед чтением: взаимоотношения человека и животных, обсуждение цели чте-

ния, выбор формы чтения (вслух или про себя), удержание учебной задачи и ответ на 

вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ?»  

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение вслух и про себя произведений о животных: В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип», 

«Капалуха», «Весенний остров», А. И. Куприн «Скворцы», К. Г. Паустовский «Какие 

бывают дожди» (не 2 двух произведений по выбору).  

Учебный диалог: обсуждение темы и главной мысли произведений, определение призна-

ков жанра. 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в тексте средств изображения героев и 

выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, установление 

взаимосвязи между поступками, чувствами героев. 

Совместная работа: упражнение в составлении вопросов (в том числе проблемных) к 

произведению. 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательно-

сти событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление вопросного плана тек-

ста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания произведения от лица героя. 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная мысль, герои). Проверочная работа 

по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и сформированности специ-

альных читательских умений. Проверка и оценка своей работы по предложенным крите-
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риям. 

Составление высказывания-рассуждения (устно и/или письменно) на тему «Почему надо 

беречь природу?» (не менее  7 - 8 предложений устно, 4 – 5 письменно). 

Составление выставки книг (тема дружбы человека и животного), рассказ о любимой 

книге на эту тему. 
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12 Пьеса (5 часов) Знакомство с новым жан-

ром — пьесой-сказкой. 

Пьеса — произведение ли-

тературы и театрального 

искусства. Пьеса как 

жанр драматического 

произведения. Пьеса 

и сказка: драматическое и 

эпическое произведения. 

Авторские ремарки: 

назначение, содержание. 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение вслух и про себя пьес. Например, С. Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев», Е. Л. Шварц «Красная Шапочка» (одна по выбору). 

Ориентировка в понятиях: пьеса, действие, персонажи, диалог, ремарка, реплика. 

Учебный диалог: анализ действующих лиц, обсуждение проблемы: 

является ли автор пьесы действующим лицом, ответ на 

вопрос «Почему в тексте приводятся авторские замечания 

(ремарки), каково их назначение?». 

Совместная работа: анализ и обсуждение драматического произведения (пьесы) и эпиче-

ского (сказки) — определение сходства 

и различий, диалог как текст пьесы. Чтение по ролям. 

Совместная деятельность: подготовка к инсценированию эпизода — выбор эпизода пье-

сы, распределение ролей, выразительное чтение по ролям, перевоплощение в героя. 

Экскурсия в театр (при наличии условий) и просмотр детского спектакля. 

Творческое задание: создание (рисование) афиши спектакля. 

13 Юмористически

е 

произведения (6 

часов) 

Расширение круга 

чтения юмористических 

произведений 

на примере рассказов 

В. Ю. Драгунского, 

Н. Н. Носова, 

В. В. Голявкина, 

М. М. Зощенко. Герои 

юмористических 

произведений. Средства 

выразительности текста 

юмористического содер-

жания: гипербола. 

Разговор перед чтением: обсуждение проблемного вопроса 

«Какой текст является юмористическим?». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Слушание и чтение художественных произведений, оценка 

эмоционального состояния при восприятии юмористического 

произведения, ответ на вопрос «Какое чувство вызывает сюжет 

рассказа? Почему?». Рассказы В. Ю. Драгунского «Главные реки», В. В. Голявкина «Ни-

какой горчицы я не ел», М. М. Зощенко «Ёлка», «Не надо врать», Н. Н. Носова «Метро» 

(не менее 2 произведений по выбору). 

Работа с текстом произведения: составление портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в тексте средства изображения героев и 
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Юмористические 

произведения в кино и 

театре. 

выражения их чувств. 

Коллективная работа: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, отражающей комич-

ность ситуации. 

Дифференцированная работа: придумывание продолжения рассказа. 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и сфор-

мированности специальных читательских умений. Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Литературная викторина по произведениям Н. Н. Носова, В. Ю. Драгунского. 

Слушание записей (аудио) юмористических произведений, просмотр фильмов. 

14 Зарубежная 

литература (8 

часов) 

Расширение круга чтения 

произведений зарубежных 

писателей Литературные 

сказки Ш. Перро, Х.-К. 

Андерсена, братьев Гримм. 

Приключенческая 

литература: произведения 

Дж. Свифта, Марка Твена. 

Разговор перед чтением: установление цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос 

хочу получить ответ, читая произведение?» Совместная работа: словарная работа по 

уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

 

Чтение литературных сказок зарубежных писателей (по выбору): братья Гримм «Бело-

снежка и семь гномов», Ш. Перро «Спящая красавица», Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», 

«Русалочка». 

Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между поступками героев, сравнение героев по аналогии или 

по контрасту, оценка поступков героев. 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, описанным в сказ-

ках. 

Анализ сюжета сказки: определение последовательности событий, формулирование во-

просов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного плана текста 

с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения выборочно.  

Коллективная работа: чтение диалогов по ролям. 

Чтение приключенческой литературы: Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» (отрывки), 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывки). 
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Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между поступками героев, сравнивание героев по аналогии 

или по контрасту, оценка поступков героев. 

Творческое задание: поиск дополнительной справочной информации о зарубежных пи-

сателях: Дж. Свифт, Марк Твен, Л. Кэрролл, представление своего сообщения в классе, 

составление выставки книг зарубежных сказок, книг о животных. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, написа-

ние аннотации к самостоятельно прочитанному произведению. 

15 Библиографиче-

ская культура 

(работа 

с детской кни-

гой 

и справочной 

литературой) (7 

часов) 

Польза чтения и книги: 

книга — друг 

и учитель. Расширение 

знаний о правилах 

читателя и способах выбо-

ра книги (тематический, 

систематический каталог). 

Виды информации в книге: 

научная, художественная 

(с опорой на внешние по-

казатели книги), её спра-

вочно-иллюстративный 

материал. Очерк как по-

вествование о реальном 

событии. Типы книг (изда-

ний): 

книга-произведение, кни-

га-сборник, собрание со-

чинений, периодическая 

печать, справочные изда-

ния. Работа 

с источниками 

периодической печати. 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: тема экскурсии «Зачем 

нужны книги». 

Совместная работа: словарная работа по уточнению лексического значения слов. 

Тренинг техники чтения: предварительное прочтение слов из текста со стечением со-

гласных и слов сложной слоговой структуры. 

Чтение очерков С. Я. Маршака «Книга — ваш друг и учитель», В. П. Бороздина «Первый 

в космосе», И. С. Соколова-Микитова «Родина», Н. С. Шер «Картины-сказки». 

Совместная работа: «чтение» информации, представленной в схематическом виде, за-

полнение схемы. 

 
 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация начитанности и сфор-

мированности специальных читательских умений. Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Упражнения в выразительном чтении стихотворных и прозаических произведений с со-

блюдением орфоэпических и интонационных норм при чтении вслух. 

Поиск информации в справочной литературе, работа с различными периодическими из-

даниями: газетами и журналами для детей. Составление аннотации (письменно) на лю-

бимое произведение. Коллективная работа: подготовка творческого проекта на темы 

«Русские писатели и их произведения», «Сказки народные и литературные», «Картины 

природы в творчестве поэтов», 

«Моя любимая книга». 
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Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника летнего чтения. 

Резерв: 13 часов 

 

Последовательность изучения тем и выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут быть скорректированы с учё-

том резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.3 Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» 

предметная область «Иностранный язык» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку на уровне начального общего образова-

ния опирается на требования к результатам освоения Федеральной адаптированной обра-

зовательной программы начального общего образования для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья в части Федеральной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР и конкретизирует 

требования федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, предъявляе-

мых в части предметного обучения учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык»» обучающихся с задержкой психического развития, а также программой воспита-

ния с учётом концепции или историко-культурного стандарта.   

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания обучаю-

щихся средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык» на начальной 

ступени обязательного общего образования, описывает характеристику психологических 

предпосылок к его изучению обучающимися с ЗПР; место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к струк-

туре тематического планирования 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» на уровне начального общего 

образования обеспечивает языковое и общее речевое развитие обучающихся, способству-

ет повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучаю-

щихся с ЗПР.  

Овладение учебным предметом «Иностранный (английский) язык» представляет 

большую сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками на всех уровнях 

речевого функционирования на родном языке и особенностями становления и развития 

коммуникативных умений, недостаточной сформированностью основных мыслительных 

операций и знаково-символической (замещающей) функции мышления, спецификой па-

мяти школьников. У обучающихся с ЗПР с запозданием формируются навыки языкового 

анализа и синтеза, долгое время происходит становление навыка звукобуквенного анали-

за, очевидные трудности обучающиеся с ЗПР испытывают при формировании навыка 

письма и чтения. Недостаточность развития словесно-логического мышления и мысли-

тельных операций значительно затрудняют усвоение правил правописания и формирова-

ния грамматических понятий. Все указанные трудности проявляются не только при осво-

ении родного языка, но и иностранного. 

Преодоление перечисленных трудностей возможно при реализации важнейших ди-

дактических принципов: доступности, систематичности и последовательности, прочности, 

наглядности, связи теории с практикой, а также коррекционной направленности обучения  

Программа отражает содержание обучения предмету «Иностранный (английский) 

язык» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе 

изучения английского языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоциональ-

но-ценностное отношение к иностранному языку, стремление к его грамотному использо-

ванию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем 

общей культуры человека. На уроках обучающиеся получают практико-ориентированные 

умения по применению правил общения на английском языке и правил речевого этикета, 

учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языко-

вых средств, для успешного решения коммуникативных задач.  

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, раз-

ных видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. 

При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и письменной коммуни-

кации. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим путём. 
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Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР дости-

гается за счет четких и простых по структуре инструкций к выполняемой деятельности, 

уменьшенного объема заданий, большей их практикоориентированности, подкрепленно-

сти наглядностью и практическими действиями, а также неоднократного закрепления 

пройденного, актуализации знаний, полученных ранее, применением специальных прие-

мов обучения (алгоритмизации, пошаговости, организующей и направляющей помощи 

педагога и др.), соблюдении требований к организации образовательного процесса с уче-

том особенностей сформированности саморегуляции учебно-познавательной деятельно-

сти обучающихся с ЗПР. 

Организация специальных условий обучения предмету «Иностранный (англий-

ский) язык» построено с соблюдением специальных дидактических принципов, предпола-

гает использование адекватных методов и конкретных приемов. Это обеспечивает у обу-

чающегося с ЗПР пробуждение интереса к языку, желание овладеть словарным запасом, 

способами построения коммуникативного общения на иностранном языке, у школьников 

проявляются возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их 

преодоления самостоятельно или с помощью педагога. 

При изучении учебного материала у обучающихся с ЗПР развиваются процессы 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произволь-

ной памяти и внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукобуквенного состава 

слова, наблюдения за буквенным изображением слова и его транскрипцией, объяснение 

значений слов совершенствуется мыслительная деятельность, создаются предпосылки 

становления логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета обучающиеся с ЗПР учатся ориентироваться в за-

дании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие действия снача-

ла с помощью педагога, потом самостоятельно, следить за правильностью выполнения за-

дания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе при необходимости опираясь 

на смысловые опоры, что совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Учитель иностранного языка должен поддерживать тесную связь с учителем 

начальных классов и учителем-логопедом, так как трудности овладения родным языком 

на всех уровнях его функционирования могут стать препятствием в овладении и ино-

странным языком. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного обра-

зования обучающихся, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт 

особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного язы-

ка обучающимися с ЗПР, в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО ОВЗ, начина-

ется с 3 класса.  

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентриче-

ском принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. 

В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и кон-

струкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющем-

ся тематическом содержании речи. 

Программа учитывает специфику познавательного развития обучающихся с ЗПР и 

содержит перераспределение некоторых тем между классами, удерживая преемственность 

в освоении программного материала начальной и основной школы.   

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, основан-

ного на логике развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных 

особенностей обучающихся с ЗПР, а также объём учебных часов для изучения разделов и 

тем курса. При этом для обеспечения возможности реализации принципов дифференциа-

ции и индивидуализации с целью учёта образовательных потребностей и интересов обу-

чающихся с ЗПР количество учебных часов может быть скорректировано. 
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Федеральная рабочая программа учебного предмета предоставляет возможности 

для реализации различных методических подходов к преподаванию учебного предмета 

«Иностранный язык» при условии сохранения обязательной части его содержания. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

Общие цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно раз-

делить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

1) формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в уст-

ной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возраст-

ных возможностей и потребностей младшего школьника с ЗПР; 

2) расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматиче-

скими) в соответствии c отобранными темами общения; 

3) освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

4) использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравне-

ние, анализ, обобщение и др.); 

5) формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разно-

го типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости слова-

рями по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в началь-

ной школе включают: 

1) осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и межкуль-

турного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента 

познания мира и культуры других народов; 

2) становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

3) развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

4) формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» 

для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; уста-

новление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности с 

помощью педагога; 

5) становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 

языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном язы-

ке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патри-

отизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам 

других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспита-

тельных целей обеспечивает: 

1) понимание необходимости овладения иностранным языком как средством обще-

ния в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

2) 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 сред-

ства общения; 
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3) воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особен-

ностей культуры своего народа; 

4) воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной куль-

туре других народов; 

5) формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

Для обучающихся с ЗПР изучение иностранного языка имеет коррекционно-

развивающие цели, связанные с формированием жизненных (социальных) компетенций, 

расширении представлений о разнообразии социального и природного мира, формирова-

нии коммуникативных навыков и т.д. 

Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях общего образования и изучается обучающимися с 

ЗПР в начальной школе в 3и 4 классе по 2 часа в неделю (136 часов): 3 класс — 68 часов, 4 

класс — 68 часов. 

В МБОУ «СОШ № 113 имени Сергея Семенова» нет отдельных классов для обу-

чающихся с ЗПР. Изучение иностранного языка начинается со 2 класса. 2 ч выделено из II 

части учебного плана на изучение иностранного языка для обучающихся с ЗПР. 

 

Содержание учебного предмета 

 

2 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. Выход-

ной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран изу-

чаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 

Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с соблюде-

нием норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство 

с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологиче-

ских высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персона-

жа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием ос-
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новного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение ос-

новной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на ил-

люстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из вос-

принимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (напри-

мер, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использова-

нием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблю-

дением 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 раз-

личной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-

никативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с ис-

пользованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитан-

ном 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 ха-

рактера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, сло-

восочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, воз-

раст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучае-

мого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких со-

гласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Свя-

зующее “r” (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произне-

сение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательно-

го, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 

основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных 

сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 
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Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосо-

четаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокра-

щённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, 

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

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с по-

мощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского язы-

ка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицатель-

ные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной 

форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

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

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is 

there a cat in the room? - Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. 

Are there four pens on the table? - Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on 

the table? - There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play 

with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a 

red ball? - Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — 

Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I 

can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a 

book — books; a man — men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, 

his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 
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Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

(с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение не-

знакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

 

3 класс 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая 

сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая роди-

на (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изуча-

емого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдени-

ем норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: диалога этикет-

ного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; диа-

лога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; диалога-расспроса: запра-

шивание интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы на 

вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологиче-

ских высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персона-

жа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержания 

прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием ос-

новного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение ос-

новной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на ил-

люстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из вос-

принимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой 

на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблю-

дением 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 раз-

личной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-

никативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстра-

ции и с использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догад-

ки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитан-

ном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и 

без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контексту-

альной, догадки. 

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

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского ал-

фавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед глас-

ными. 

Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроси-

тельного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правиль-

ного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенно-

стей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в част-

ности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и мно-

госложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или ча-

стичной транскрипции. 
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Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслужи-

вающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, вклю-

чая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с исполь-

зованием основных способов слово- образования: аффиксации (образование числитель-

ных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с по-

мощью 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: аффик-

сации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the 

river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утверди-

тельных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложе-

ниях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, 

boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные ме-

стоимения (this - these; that - those). Неопределённые местоимения (some/any) в повество-

вательных 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 выраже-

ниях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

с днём рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей дет-

ских книг. 
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Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной 

страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догад-

ки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного со-

держания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашивае-

мой 

информации. 

 

4 класс 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, 

любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая 

родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдени-

ем норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: диалога этикет-

ного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том числе по 

телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выраже-

ние благодарности за поздравление; выражение извинения; диалога - побуждения к дей-

ствию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; при-

глашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на пред-

ложение собеседника; диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; со-

общение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологиче-

ских высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера реального 

человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на 

ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания ре-

чи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопро-

сы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 
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Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, по-

строенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуника-

тивной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-

формации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опреде-

лять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой 

и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстра-

ции, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интона-

цией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с раз-

личной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-

никативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстра-

ции, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитан-

ном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и 

без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, до-

гадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, 

главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимании представленной в них ин-

формации. 

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

текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной за-

дачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
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Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких со-

гласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Свя-

зующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроси-

тельного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произне-

сение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия уда- 

рения на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в част-

ности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или ча-

стичной 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: точ-

ки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обра-

щении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых фор-

мах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притя-

жательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслужи-

вающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, вклю-

чая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использо-

ванием основных способов словообразования: аффиксации (образование существитель-

ных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии 

(to play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского язы-

ка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных (утвер-

дительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предло-

жениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I am 

going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

good - better - (the) best, bad - worse - (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 



217 
 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей дет-

ских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран 

и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные досто-

примечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение не-

знакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного со-

держания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашивае-

мой информации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигают-

ся в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с тра-

диционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам само-

познания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны от-

ражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первона-

чального опыта деятельности 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 ответственно-

сти, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и пра-

вилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-

ного вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз-

ным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

- 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: 



218 
 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования долж-

ны отражать: 

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 предложен-

ные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблю-

дениях 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 непосредствен-

ному 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 изменения 

объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина след- 

ствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов про-

веденного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-

ных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно-

вании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопас-

ности при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в со-

ответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
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1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; 

- 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; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» пред-

метной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение зна-

ний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементар-

ном уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 

2 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандарт-

ных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные опоры 

в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, во-

просы. 

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 постав-
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ленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием за-

прашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и языко-

вую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

- читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

- читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом мате-

риале, 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 тек-

ста для чтения - до 80 слов). 

Письмо 

- заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

- писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

- знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетиче-

ски корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

- применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова; 

- заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глаго- 

ла-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

- использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопроситель-

ные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

- распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предло-

жения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Present Simple Tense; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с про-

стым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным гла-

гольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-

связкой to be в Present Simple Tense в со- ставе 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 гла-

гольными формами; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: по-

будительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопроси-

тельных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have 

got (I’ve got … Have you got …?); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для 

выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для по-

лучения разрешения (Can I go out?); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый 

и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребле-

ния); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число суще-

ствительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные ме-

стоимения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this - 

these; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(1—12); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 

what, how, where, how many; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, un-

der; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однород-

ных членах). 

Социокультурные знания и умения 

- владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, проща-

ние, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством;  

-знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

 

3 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зри-

тельными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого со-

беседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествова-

ние/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и/или 

зрительными опорами; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительны-

ми опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 
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Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от постав-

ленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием за-

прашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и с использова-

нием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

- читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

- читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запраши-

ваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языко-

вой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов 

для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

- создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

- применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

- применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в однослож-

ных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных 

на первом году обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in 

the south.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -

ing: to like/enjoy doing something; 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и во-

просительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжа-

тельном 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 объект-

ном падеже; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that 

- those; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 

whose, why; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(13—100); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1—

30); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения 

to (We went to Moscow last year.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front 

of, behind; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в неко торых ситуациях общения (приветствие, прощание, знаком- 

ство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Но-

вым годом, Рождеством); 

- кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском язы-

ке. 

 

4 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

- вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключе-

вые 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; по-

вествование/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 от-

ношение к предмету речи; 
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- передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительны-

ми опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

- представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллю-

стративный 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, по-

строенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их со-

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 

зри- тельной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

- читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

- читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зри-

тельной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объём текста/текстов для чтения — до 160 слов; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

- читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать представ-

ленную в них информацию. 

Письмо 

- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

- писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообще-

ния — до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных 

в предшествующие годы обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в по-

вествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специ-

альный вопрос) предложениях; 
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- 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 должен-

ствования 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; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 

- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знаком-

ство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

- знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- знать некоторых литературных персонажей; 

- знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

- кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количе-

ство часов 

Модуль вос-

питательной 

программы  

"Школьный 

урок" 

ЦОР 

1. Мир моего «я». Знаком-

ство. Приветствие, знаком-

ство. Моя семья. Мой день 

рождения. Моя любимая 

еда 

25 В соответствии 

с модулем вос-

питательной 

работы 

"Школьный 

урок" 

http://school-

collection.edu.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

http://www.nachalka.co

m 

http://www.uchportal.ru

/ 

http://festival.1septemb

er.ru 

 http://1-4.prosv.ru 

http://www.rusedu.ru 

http://kopilurokov.ru/ 

http://www.solnet.ee 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

 

2. Мир моих увлечений. Лю-

бимый цвет, игрушка. Лю-

бимые занятия. Мой пито-

мец. Выходной день 

20 

3. Мир вокруг меня. Моя 

школа. 

Мои друзья. Моя малая ро-

дина (город, село) 

15 

4. Родная страна и страны 

изучаемого языка. Назва-

ния родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка, 

их столиц. 

Произведения детского 

фольклора. Литературные 

персонажи детских книг. 

Праздники родной страны 

8 

http://1-4.prosv.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://kopilurokov.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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и страны/стран изучаемого 

языка 

(Новый год, Рождество) 

 Итого  68   

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количе-

ство часов 

Модуль вос-

питательной 

программы  

"Школьный 

урок" 

ЦОР 

1. Мир моего «я». Моя семья. 

Мой день рождения. Моя 

любимая еда. Мой день 

(распорядок дня) 

14 В соответствии 

с модулем вос-

питательной 

работы 

"Школьный 

урок" 

http://school-

collection.edu.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

http://www.nachalka.co

m 

http://www.uchportal.ru

/ 

http://festival.1septemb

er.ru 

 http://1-4.prosv.ru 

http://www.rusedu.ru 

http://kopilurokov.ru/ 

http://www.solnet.ee 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

 

2. Мир моих увлечений. Лю-

бимая игрушка, игра. Мой 

питомец. Любимые заня-

тия. Любимая сказка. Вы-

ходной день. Каникулы 

20 

3. Мир вокруг меня. Моя 

комната (квартира, дом). 

Моя школа. Мои друзья. 

Моя малая родина (город, 

село). Дикие и домашние 

животные. Погода. Време-

на года (месяцы) 

20 

4. Родная страна и страны 

изучаемого языка. Россия и 

страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, досто-

примечательности и инте-

ресные факты. Произведе-

ния детского фольклора. 

Литературные персонажи 

детских книг. Праздники 

родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка 

14 

 Итого  68   

 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количе-

ство часов 

Модуль вос-

питательной 

программы  

"Школьный 

урок" 

ЦОР 

1. Мир моего «я». Моя семья. 

Мой день рождения, по-

дарки. Моя любимая еда. 

Мой день (распорядок дня, 

12 В соответствии 

с модулем вос-

питательной 

работы 

http://school-

collection.edu.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

http://www.nachalka.co

http://1-4.prosv.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://kopilurokov.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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домашние обязанности) "Школьный 

урок" 

m 

http://www.uchportal.ru

/ 

http://festival.1septemb

er.ru  

http://1-4.prosv.ru 

http://www.rusedu.ru 

http://kopilurokov.ru/ 

http://www.solnet.ee 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

 

2. Мир моих увлечений. Лю-

бимая игрушка, игра. Мой 

питомец. Любимые заня-

тия. Занятия спортом. Лю-

бимая сказка/исто 

рия/рассказ. Выходной 

день. Каникулы 

16 

3. Мир вокруг меня. Моя 

комната (квартира, дом), 

предметы мебели и интерь-

ера. Моя школа, любимые 

учебные предметы. Мои 

друзья, их внешность и 

черты характера. Моя ма-

лая родина (город, село). 

Путешествия. Дикие и до-

машние 

животные. Погода. Време-

на года (месяцы). Покупки 

25 

4. Родная страна и страны 

изучаемого языка. Россия и 

страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, основ-

ные достопримечательно-

сти и интересные факты. 

Произведения детского 

фольклора. Литературные 

персонажи детских книг. 

Праздники родной страны 

и страны/стран изучаемого 

языка 

15 

 Итого  68   

 

 

 

2.2.4. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

предметная область «Математика и информатика» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математи-

ка и информатика») включает пояснительную записку, содержание учебного предмета 

«Математика» для 1 (1 дополнительного) —4 классов начальной школы, распределённое 

по годам обучения, планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

на уровне начального общего образования и тематическое планирование изучения курса.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характе-

ристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; характе-

ристику особенностей его изучения обучающимися с ЗПР; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания с учетом особых образовательных потребно-

стей детей с ЗПР, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

http://1-4.prosv.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://kopilurokov.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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для обязательного изучения в каждом классе начальной школы.  

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможно формировать средствами учебного предмета «Математика» с учётом возраст-

ных особенностей и особых образовательных потребностей младших школьников с ЗПР. 

В первом, первом дополнительном и втором классах предлагается пропедевтический уро-

вень формирования УУД. В познавательных универсальных учебных действиях выделен 

специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил 

совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые волевые 

усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 

налаживании отношений) и коммуникативных (способность вербальными средствами 

устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в 

специальном разделе — «Совместная деятельность». В зависимости от степени выражен-

ности нарушений регуляторных процессов младших школьников с ЗПР регулятивные 

УУД могут формироваться в более долгие сроки, в связи с чем допустимым является ока-

зание помощи организационного плана и руководящий контроль педагога при выполне-

нии учебной работы обучающимися. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения обучающегося с ЗПР за каждый год 

обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем раз-

делам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и 

формы организации обучения, характеристика видов деятельности, приводятся специфи-

ческие приемы обучения, которые необходимо использовать при изучении той или иной 

программной темы (раздела). Представлены также способы организации дифференциро-

ванного обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии обуча-

ющегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных дей-

ствий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в 

жизни. Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжет-

ных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школь-

ника, 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 собы-

тия).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, матема-

тической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, осно-

ваний для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математи-

ки и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретиче-

ского и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки 

в математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических 

знаний в повседневной жизни. 
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Особенности познавательной деятельности и интеллектуального развития детей с 

ЗПР определяют специфику изучения предмета. Как правило обучающиеся с ЗПР не про-

являют достаточной познавательной активности и стойкого интереса к учебным заданиям, 

они не могут обдумывать и планировать предстоящую работу, следить за правильностью 

выполнения задания, у них нет стремления к улучшению результата.  

Трудности пространственной ориентировки замедляют формирование знаний и 

представлений о нумерации чисел, числовой последовательности, затрудняют использо-

вание математических знаков «<» (меньше) и «>» (больше), освоение разрядов много-

значных чисел, геометрического материала (чертежно-графических навыков и использо-

вания чертежно-измерительных средств). 

Недостаточность развития словесно-логического мышления, логических операция 

анализа, синтеза, классификации, сравнения, обобщения, абстрагирования приводят к зна-

чительным трудностям в решении арифметических задач. Обучающиеся с ЗПР не всегда 

точно понимают смысл вопроса задачи, выбирают неверно действие для решения, могут 

«играть» с числами, не соотносят искомые и известные данные, не видят математических 

зависимостей. Инертность, замедленность и малоподвижность мыслительных процессов 

затрудняют формирование вычислительных навыков, использования правила порядка 

арифметических действий, алгоритма приема письменных вычислений. С трудом осваи-

ваются и применяются учениками с ЗПР знания табличного умножения и деления, прави-

ла деления и умножения на ноль, внетабличное деление. 

В программу учебного предмета «Математика» введены специальные разделы, 

направленные на коррекцию и сглаживание обозначенных трудностей, предусмотрены 

специальные подходы и виды деятельности, способствующие устранению или уменьше-

нию затруднений.  

В первую очередь предусмотрена адаптация объема и сложности материала к по-

знавательным возможностям учеников. Для этого произведен отбор содержания учебного 

материала и адаптация видов деятельности обучающихся с ЗПР, а также предусматрива-

ется возможность предъявления дозированной помощи и/или использование руководяще-

го контроля педагога. Трудные для усвоения темы детализируются, а учебный материал 

предъявляется небольшими дозами. Для лучшего закрепления материала и автоматизации 

навыков широко используются различные смысловые и визуальные опоры, увеличивается 

объем заданий на закрепление.  Большое внимание уделяется практической работе и 

предметно-практическому оперированию, отработке алгоритмов работы с правилом, 

письменных приемов вычислений и т.д. 

В первом классе предусмотрен пропедевтический период, позволяющий сформи-

ровать дефицитарные математические представления, общие учебные умения и способы 

деятельности для освоения программного материала. В программу включены темы, спо-

собствующие выявлению и восполнение математических представлений у детей с ЗПР о 

множестве и действиях со множествами предметов, о размере и форме предметов, их ко-

личестве и соотнесении количества. Введены часы на корректировку и формирование 

пространственных и временных представлений. При этом все обучение в этот период но-

сит наглядно-действенны характер, все темы усваиваются в процессе работы с реальными 

предметами, на основе самостоятельного оперирования или наблюдая за действиями пе-

дагога. 

В дальнейшем изучение курса математики сопровождается использованием зада-

ний и упражнений, направленных на коррекцию и развитие мыслительных операций и ло-

гических действий, активизацию познавательных процессов. Отбор содержания учебного 

материала основан на принципе соблюдения обязательного минимума объема и сложно-

сти. Использование на уроках различных видов помощи способствует более прочному за-

креплению материала и постепенному переходу к продуктивной самостоятельной дея-

тельности.  

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 
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следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности обучающе-

гося с ЗПР:  

понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в приро-

де и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из 

частей, изменение формы, размера и т.д.); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 

зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истин-

ность предположения). 

Планируемые результаты содержат допустимые виды помощи обучающимся с 

ЗПР, которые предъявляются при необходимости. 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. 

Осознанию обучающимся многих математических явлений помогает его тяга к моделиро-

ванию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с 

разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схе-

ма). 

В начальной школе математические знания и умения применяются обучающимся 

при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характе-

ристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления 

информации). Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рацио-

нальные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки 

правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение геомет-

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

вятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего школьника 

и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

В федеральном учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной 

школы отводится 4 часа в неделю, всего 672 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, в 1 до-

полнительном классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе 

— 136 часов. 

 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: «Числа 

и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные от-

ношения и геометрические фигуры», «Математическая  

информация». 

1 класс 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, за-

пись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. Числа в пределах 

20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Увеличение (уменьше-

ние) числа на несколько единиц. Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, де-

циметр; установление соотношения между ними. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 
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Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зави-

симость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно 

действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, свер-

ху/снизу, между; установление пространственных отношений. Геометрические фигуры: 

распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квад-

рата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сан-

тиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количе-

ство, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. Закономерность в 

ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. Верные (истинные) и невер-

ные (ложные) предложения, составленные относительно заданного набора математиче-

ских объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столб-

ца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя число-

выми данными (значениями данных величин). Двух-трёх шаговые инструкции, связанные 

с вычислением, измерением длины, изображением геометрической фигуры. 

 

1 класс (дополнительный) 

 

Числа и величины 

Повторение знаний о записи и сравнении чисел от 1 до 10. Счёт предметов, запись 

результата цифрами. Состав чисел от 2 до 10. Увеличение (уменьшение) числа на не-

сколько единиц. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 

Разряды чисел: единицы, десяток. Равенство, неравенство. Увеличение (уменьшение) чис-

ла на несколько единиц. Состав числа от 11 до 20. Образование чисел второго десятка. 

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

ношения между ними. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр). 

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, ре-

зультатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Приемы устных вычислений без перехода через разряд. Алгоритм приема выполнения 

действия сложения и вычитания с переходом через десяток. 

 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образ-

цу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Чтение, пред-

ставление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.  Решение задач в одно, 

два действия. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану ариф-

метических действий. Запись решения и ответа задачи. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов в пространстве.  

Геометрические фигуры: распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (прямая, кривая), луч, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, пря-

моугольник, квадрат. Угол. Прямой угол. Построение отрезка, квадрата, треугольника, 

прямоугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сан-

тиметрах. 
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Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух данных  в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин). 

Многозвеньевые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изоб-

ражением геометрической фигуры.  

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

наблюдать действие измерительных приборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

 выделять признаки объекта геометрической фигуры; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

устанавливать закономерность в логических рядах; 

копировать изученные фигуры; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью раз-

ных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

читать таблицу, схему, извлекать информацию, представленную в табличной и 

схематической форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

выполнять учебные задания в соответствии с требованиями педагога; 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность 

из нескольких чисел, записанных по порядку; 

комментировать ход сравнения двух объектов (с опорой на образец); 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве; 

различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов (с помощью педаго-

га); 

давать словесный отчет о выполняемых действиях. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

различать способы и результат действия; 

продолжать учебную работу и удерживать внимание на задании в объективно-

сложных учебных ситуациях; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения дей-

ствия (по алгоритму). 
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Совместная деятельность: 

участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты. 

 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, разряды чисел. Сравнение. Запись равенства, 

неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное 

сравнение чисел. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины 

(единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени 

— час, минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его примене-

ние для решения практических задач. 

 

Арифметические действия 

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

рез разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Алгоритмы приемов 

письменных вычислений двузначных чисел (сложение и вычитание). Переместительное, 

сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компо-

нентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычис-

ления (правильность ответа, алгоритм проверки вычислений, обратное действие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Назва-

ния компонентов действий умножения, деления. 

Знакомство с таблицей умножения. Табличное умножение в пределах 50. Таблич-

ные случаи умножения, деления при вычислениях и решении задач. Переместительное 

свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, дей-

ствия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Буквенные выражения. Уравнение. Решение уравнения методом подбора.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скоб-

ками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Ра-

циональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного 

свойства. 

 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. 

План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических 

действий. Запись решения и ответа задачи. Отработка алгоритма решения задач в два дей-

ствия разных типов. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического 

действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ 

уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и 

его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответ-

ствие поставленному вопросу). 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Повторение. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, 

прямой угол, ломаная, многоугольник. Геометрические формы в окружающем мире. Рас-

познавание и называние: куб, шар, пирамида. Построение отрезка заданной длины с по-

мощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами 

сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра дан-
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ного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантимет-

рах. Вычисление периметра многоугольника путем сложения длин сторон.  

 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математиче-

ских объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по задан-

ному или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, гео-

метрических фигур, объектов повседневной жизни. 

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

ные, пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструи-

рование утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информа-

ции, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблю-

дения в природе и пр.). 

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 учеб-

ника, компьютерными тренажёрами). 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружаю-

щем мире; 

использовать элементарные знаково-символические средств для организации своих 

познавательных процессов (использование знаково-символических средств при образова-

нии чисел в пределах 100, использование схемы для решения задачи из числа предложен-

ных, составление схемы к задаче, составление задачи по схеме, различение понятий «чис-

ло» и «цифра», овладение математическими знаками и символами и т.д.); 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоя-

тельно выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фи-

гуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

осмысленно читать тексты математических задач (прочтение текста задачи не-

сколько раз, уточнение лексического значения слов, перефразирование текста задачи и 

выделение несущественных слов (при необходимости), выделение всех множеств и отно-

шений, выделение величин и зависимостей между ними, уточнение числовых данных, 

определение «связи» условия и вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к условию); 

с помощью учителя вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геомет-

рическим содержанием); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержа-

щем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

подбирать примеры по образцу, подтверждающие суждение, вывод, ответ; 

устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление 

возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей с наглядной опорой, выявле-

ние правила расположения элементов в ряду, проверка выявленного правила). 
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Работа с информацией: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

составлять схему для решения задачи или подобрать схему из предложенных; 

записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание еди-

ниц измерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание того, что 

одна и та же величина может быть выражена в разных единицах, выражать величины в 

числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, вы-

раженные в разных мерах и т.д.); 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и позна-

вательных задач;  

принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций; 

уметь работать в паре, в подгруппе; 

комментировать ход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по об-

разцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситу-

ации; конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отноше-

ния; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свой-

ством; 

записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстриру-

ющие смысл арифметического действия; 

конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить свои 

действия с алгоритмом; 

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с ма-

тематическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения дей-

ствия, обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, состав-

ленных учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуж-

дать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения 

других участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 
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(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и продол-

жительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, изме-

рений); 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

 

3 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «доро-

же/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

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

рее/медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в 

практической ситуации. 

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

в пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). 

 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетаб-

личное умножение, деление, действия с круглыми числами).  

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. 

Действия с числами 0 и 1.  

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в   пределах 100.  

Алгоритмы письменных приемов вычисления (сложения, вычитания, умножения и 

деления) в пределах 1000.  

Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное дей-

ствие, применение алгоритма, использование калькулятора). Деление с остатком. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислени-

ях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Алгоритм запи-

си уравнения. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содер-

жащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на пони-

мание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений 

(больше/меньше, на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, количества), на 

сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью чис-

лового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

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 
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Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей). Виды треугольников. 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. Вычисление 

периметра прямоугольника (квадрата) разными способами. 

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. Срав-

нение площадей фигур с помощью наложения. 

 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представлен-

ной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (напри-

мер, расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; до-

полнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схе-

ма, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). 

 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

использовать элементарные знаково-символические средства для организации сво-

их познавательных процессов (использование знаково-символических средств при обра-

зовании чисел в пределах 1000, использование схемы для решения задачи из числа пред-

ложенных, составление схемы к задаче, составление задачи по схеме, различение понятий 

число» и «цифра», овладение математическими знаками и символами и т.д.); 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое значение 

слов, определять структуру задачи, находить опорные слова, выделять и объяснять число-

вые данные, находить известные и искомые данные); 

различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использо-

вание алгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуа-

ции; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбран-

ному правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию; 

устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 
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читать информацию, представленную в разных формах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на 

диаграмме; 

уметь производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализи-

ровать имеющиеся данные об объектах, заносить их в соответствующую строку и столбец 

таблицы, определять количество столбцов и строк таблицы, исходя из данных, оформлять 

таблицу); 

записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание еди-

ниц измерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание того, что 

одна и та же величина может быть выражена в разных единицах, выражать величины в 

числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, вы-

раженные в разных мерах и т.д.); 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установле-

ния и проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и позна-

вательных задач;  

принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций; 

уметь работать в паре, в подгруппе; 

использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимо-

стей; 

строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 

объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … 

», «равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить свои 

действия с алгоритмом; 

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; 

проверять ход и результат выполнения действия; 

выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, состав-

ленные учителем или самостоятельно; 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных ин-

струментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 
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с помощью учителя выполнять совместно прикидку и оценку результата выполне-

ния общей работы. 

 

4 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение, упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в за-

данное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине; площади, вместимости – случаи 

без преобразования.  

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

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

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

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в 

час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 

000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в 

пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск зна-

чения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Про-

верка результата вычислений. 

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 схеме; 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, количе-

ство, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени 

(начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, измене-

ния. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения 

некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по 

вопросам, с помощью числового выражения. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданно-

го радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пи-

рамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 

фигур из прямоугольников/квадратов. 

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

тов). 

 

Математическая информация 
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Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объек-

те (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литерату-

ре, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграм-

ме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование 

под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронны-

ми источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, обра-

зовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в вы-

сказываниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; 

осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое значение 

слов, определять структуру задачи, находить опорные слова, выделять и объяснять число-

вые данные, находить известные и искомые данные); 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вы-

числения, способ решения, моделирование ситуации); 

составлять схему математической задачи, проверять её соответствие условиям за-

дачи; 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отре-

зок заданной длины, ломаная опреде лённой длины, квадрат с заданным периметром); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (элек-

тронные и гиревые весы), температуру (градусник) вместимость (с помощью измеритель-

ных сосудов). 

Работа с информацией: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диа-

грамме; 

производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализировать 

имеющиеся данные об объектах, заносить их в соответствующую строку и столбец табли-

цы, определять количество столбцов и строк таблицы, исходя из данных, оформлять таб-

лицу); 

записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание еди-

ниц измерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание того, что 

одна и та же величина может быть выражена в разных единицах, выражать величины в 

числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, вы-

раженные в разных мерах и т.д.); 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интер-

нет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 
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приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода 

(при необходимости с помощью учителя); 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изучен-

ных величин; 

составлять алгоритм последовательных учебных действий (не более 5). 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

с помощью учителя выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить свои 

действия с алгоритмом; 

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, рас-

пределять работу между членами группы; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с вели-

чинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и 

вес человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; 

измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и де-

талей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 

 

Обучающийся с ЗПР младшего школьного возраста достигает планируемых ре-

зультатов обучения в соответствии со своими возможностями и способностями. На его 

успешность оказывают влияние индивидуальные особенности познавательной деятельно-

сти, темп деятельности, особенности формирования учебной деятельности (способность к 

целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль  и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 

годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. 

Также они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обу-

чения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и уни-

версальных учебных действий осуществляется средствами математического содержания 

курса. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося 

с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситу-

ациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуж-

дать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способ-

ность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответствен-

ность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 



242 
 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 

в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности приме-

нения математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 

проблем; 

оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудно-

стей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения пред-

ложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость); 

устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление 

возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей на доступном материале, 

выявление правила расположения элементов в ряду, проверка выявленного правила); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, клас-

сификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

использовать элементарные знаково-символические средств для организации своих 

познавательных процессов (использование знаково-символических средств при образова-

нии чисел, овладение математическими знаками и символами и т.д.); 

осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое значение 

слов, определять структуру задачи, находить опорные слова, выделять и объяснять число-

вые данные, находить известные и искомые данные); 

представлять текстовую задачу, её решение в виде схемы, арифметической записи. 

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 вари-

антов). 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую ин-

формацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, табли-

цу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формули-

ровать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание еди-

ниц измерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание того, что 

одна и та же величина может быть выражена в разных единицах, выражать величины в 

числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, вы-
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раженные в разных мерах и т.д.); 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и позна-

вательных задач;  

принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций; 

уметь работать в паре, в подгруппе; 

с помощью педагога строить логическое рассуждение; 

после совместного анализа использовать текст задания для объяснения способа и 

хода решения математической задачи; формулировать ответ; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии (при 

необходимости с опорой на визуализацию и речевые шаблоны); 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), ин-

струкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформи-

рованные; составлять по аналогии; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным по-

сле совместного анализа. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

Самоорганизация: 

выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить свои 

действия с алгоритмом; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагае-

мых в процессе обучения. 

Самоконтроль: 

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; оценивать их; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий. 

Самооценка:  

предусматривать способы предупреждения ошибок (задать вопрос педагогу, обра-

щение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, (с опорой на алгоритм/опорные схемы) 

давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, состав-

ленные учителем или самостоятельно; 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами груп-

пы; 

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

ждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

выполнять действия со множеством объектов (объединять, сравнивать, уравнивать 

множества путем добавления и убавления предметов); устанавливать взаимооднозначные 

соответствия; 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 10; 

знать состав числа от 2 – 10; 

читать и записывать числа от 11 – 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 10 (устно и 

письменно) (при необходимости с использованием наглядной опоры); 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычи-

тания (уменьшаемое, вычитаемое, разность) (с опорой на терминологические таблицы); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и вопрос (с опорой на алгоритм и/или схему); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длин-

нее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чер-

тить отрезок заданной длины (в см) (возможно с использованием алгоритма); 

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, круг, 

треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под;   

устанавливать и соотносить между собой временные отношения: вче-

ра/сегодня/завтра, раньше/позже, сначала/потом, утро/вечер, день/ночь; 

 ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; 

различать пространственные термины; 

группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерно-

сти в ряду объектов повседневной жизни; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 11 до 20;  

знать последовательность чисел от 0 до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта в 

пределах 20; 

находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания и в пределах 20 (устно 

и письменно) с переходом через десяток (при необходимости с использованием наглядной 

опоры); 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычи-

тания (уменьшаемое, вычитаемое, разность) (с опорой на терминологические таблицы); 

решать текстовые задачи в одно и два действия на сложение и вычитание: выделять 

условие и вопрос (с опорой на алгоритм и/или схему); 
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знать и использовать единицу длины — дециметр; устанавливать соотношения 

между единицами длины: сантиметром и дециметром; измерять длину отрезка в санти-

метрах и дециметрах, чертить отрезок заданной длины (в см); 

оперировать простыми учебными понятиями: круг, овал треугольник, прямоуголь-

ник (квадрат), отрезок, луч, круг, многоугольник (пяти, шестиугольник и др.); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерно-

сти в ряду объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать дан-

ное/данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

читать, записывать, упорядочивать числа в пределах 100; 

сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков 

(>, <, =); 

называть натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следую-

щее (предыдущее) при счете число; 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 

100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20) (при необходимости с 

использованием опорных таблиц); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выраже-

ния (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 

100 (при необходимости с использованием опорных таблиц); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — 

устно и письменно (при необходимости с использованием алгоритма); умножение и деле-

ние в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведе-

ние); деления (делимое, делитель, частное) (с опорой на терминологические таблицы); 

применять переместительное и сочетательное свойство сложения, переместитель-

ное свойство умножения; 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

знать и применять алгоритм записи уравнения; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сан-

тиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), объема (литр), времени (минута, час); стои-

мости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие (при 

необходимости с использованием опорных таблиц); 

определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 

помощью часов (при направляющей помощи учителя); выполнять прикидку и оценку ре-

зультата измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавли-

вая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной 

(при направляющей помощи учителя); 

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

ник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 
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прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений 

линейку, угольник; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев; находить периметр пря-

моугольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами 

«все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы 

(при направляющей помощи учителя); 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, гео-

метрических фигур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур) (при 

направляющей помощи учителя); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, за-

полнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур) (при направляющей помощи учителя); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычислений. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

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

заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — 

устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пре-

делах 100 — устно и письменно) с опорой на алгоритм; 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

выполнять деление с остатком с опорой на правило; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления (при необходимости с использованием смысловой опо-

ры); 

использовать математическую терминологию при чтении и записи числовых выра-

жений (при необходимости с использованием терминологических таблиц); 

решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и вычи-

таемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, вычитании (с опорой на ал-

горитм); 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложе-

ния; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

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

времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни еди-

ницы данной величины в другие (при необходимости с использованием таблиц величин); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инстру-

ментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; опреде-

лять продолжительность события (с направляющей помощью учителя); 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 
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между ними соотношение «больше/меньше, на/в» (при необходимости с использованием 

таблиц величин); 

называть, находить после совместного анализа долю величины (половина, чет-

верть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка то-

вара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; вы-

полнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на 

однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ ре-

шения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоуголь-

ник, многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадра-

та), используя правило/алгоритм; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), 

строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изу-

ченных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим рабо-

ты), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять дей-

ствия по алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (при необходимости с использованием таблицы разрядных единиц); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа 

на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остат-

ком — письменно с опорой на алгоритм (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий (при 

необходимости с опорой на таблицу свойств арифметических действий); 

выполнять прикидку результата вычислений после совместного анализа; осуществ-

лять проверку полученного результата по критериям: соответствие правилу/алгоритму; 

находить долю величины, величину по ее доле (при необходимости с направляю-

щей помощью учителя); 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вмести-

мость, стоимость, площадь, скорость) (при необходимости с использованием таблиц вели-

чин); 
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использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, деци-

метр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, ми-

нута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), 

площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (ки-

лометр в час, метр в секунду) (при необходимости с использованием таблиц величин); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотноше-

ния между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, вре-

менем и объёмом работы (при необходимости с опорой на визуальную поддерж-

ку/формулы); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, темпе-

ратуру (например, воды, воздуха в помещении); определять с помощью измерительных 

сосудов вместимость с направляющей помощью педагога; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных ве-

личин (при необходимости с использованием таблицы величин), выбирать при решении 

подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления, оценивать 

полученный результат по критерию: соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, дви-

жение и т.п.), находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), исполь-

зовать подходящие способы проверки, используя образец; 

различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса с 

направляющей помощью учителя; 

различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилин-

дра, конуса, пирамиды; 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фи-

гуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных 

из двух- трех прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения;  

формулировать утверждение (вывод) после совместного анализа, строить логиче-

ские рассуждения (одно-/двухшаговые) с использованием шаблонов изученных связок; 

классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-

двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму при направля-

ющей помощи учителя; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях; упорядочивать шаги алгоритма; 

выбирать рациональное решение после совместного анализа; 

составлять схему текстовой задачи, используя заученные шаблоны; числовое вы-

ражение; 

конструировать ход решения математической задачи; 

находить все верные решения задачи из предложенных после совместного анализа. 



Тематическое планирование 

1 класс 

Тема, раздел курса, 

примерное количе-

ство часов1 

 

Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

Числа (28 ч)  Оценка сформированности эле-

ментарных математических 

представлений. 

Выполнение действий со мно-

жеством объектов (объедине-

ние, сравнение, уравнивание 

множества путем добавления и 

убавления предметов); установ-

ление взаимно однозначных со-

ответствий. 

Количественный счет. Прямой 

и обратный счет. Счет от задан-

ного числа. Порядковый счет.  

Числа от 1 до 10: различение, 

чтение, запись. 

Разряды чисел: единицы, деся-

ток.  

 

Счёт предметов, запись резуль-

тата цифрами. 

 

 

Состав чисел от 2 до 10. 

Порядковый номер объекта при 

заданном порядке счёта. Равен-

ство, неравенство (на ознакоми-

тельном уровне). Сравнение чи-

сел, сравнение групп предметов 

Учебный диалог: математические представления в повседневной жизни. 

Практические упражнения со множеством объектов на объединение множеств, 

удаление части множеств. Сравнение предметов методом взаимно однознач-

ного соотнесения (наложение, приложение). Уравнивание множеств путем до-

бавления и убавления предметов. 

Отработка умения руководствоваться образцом и сличать результат с этало-

ном. 

Игровые упражнение на отсчитывание заданного количества, определение ко-

личества предметов, прямое и обратное отсчитывание от заданного числа, 

определение порядкового места предмета. 

Практические упражнения: «Покажи, где 2 предмета?», «Сосчитай и обозначь 

цифрой», «Найди пару», «Разложи по порядку», «Какой цифры не стало», 

«Умные пальчики», «Считают ушки». 

 

Игровые упражнения по различению количества предметов (зрительно, на 

слух), установлением соответствия числа и цифры, представлению чисел сло-

весно и пись менно.  

Практические упражнения на формирование знания состава чисел: «Засели 

домики», «Елочка». Дидактические игры «Кораблики», «Математический цве-

ток». 

Письмо цифр. Практическая работа с цифрами: обводка по контуру, штрихов-

ка, лепка и конструирование и др. Игра «Волшебный мешочек». 

Работа в парах/ группах. Формулирование ответов на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счёту?», «На сколько больше?», «На сколько меньше?», «Что по-

лучится, если увеличить/уменьшить количество на 1, на 2?» — по образцу и 

самостоятельно. 

Логический тренинг «Упорядочивание рядов»: расположи в заданной после-

довательности числа по возрастанию/убыванию от заданного числа. 
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по количеству: больше, меньше, 

столько же.  

Число и цифра 0 при измере-

нии, вычислении. Нумерация 

чисел в пределах 20: знаком-

ство с чтением и записью чисел.  

Однозначные и двузначные 

числа (на ознакомительном 

уровне). 

Увеличение (уменьшение) чис-

ла на несколько единиц. 

Поэлементное сравнение групп чисел. Словесное описание группы предметов, 

ряда чисел. Игры на числовую последовательность: «Живые цифры», «Назови 

соседей», «Чем похожи, чем отличаются», «Что изменилось». 

Чтение и запись по образцу и самостоятельно групп чисел, геометрических 

фигур в заданном и самостоятельно установленном порядке. 

Обсуждение: назначение знаков в математике, обобщение представлений. 

Цифры, знаки сравнения, равенства, арифметических действий.  

Практические работы: «Сравнение предметов, изображенных на картинках», 

«Вставь пропущенный знак сравнения». 

Устная работа: счёт единицами в разном порядке, чтение, упорядочение одно-

значных и двузначных чисел; счёт по 2, по 3, по 5. 

Работа с таблицей чисел: наблюдение, установление закономерностей в распо-

ложении чисел. 

Работа в парах/группах. Формулирование вопросов, связанных с порядком чи-

сел, увеличением/уменьшением числа на несколько единиц, установлением 

закономерности в ряду чисел. 

Моделирование учебных ситуаций, связанных с применением представлений о 

числе в практических ситуациях.  

1 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный характер и может быть скорректировано для 

обеспечения  возможности реализации идеи дифференциации содержания обученияс учётом особенностей общеобразовательной органи-

зации и уровня подготовки обучающихся. 

 

Величины (8ч) Длина и её измерение с помо-

щью заданной мерки. Сравне-

ние без измерения: выше — 

ниже, шире — уже, длиннее — 

короче, старше — моложе, тя-

желее — легче. 

Единицы длины: сантиметр. 

Знакомство с приборами для измерения величин. Линейка как простейший ин-

струмент измерения длины. 

Наблюдение действия измерительных приборов. Понимание назначения и 

необходимости использования величин в жизни. 

Использование линейки для измерения длины отрезка.   

Практические упражнения: «Найди путь короче», «Начерти заданный отре-

зок», «Найди такой же», «Измерь длину», «Соедини пронумерованные точки с 

помощью линейки», «Измерь длины нарисованных предметов и запиши ре-

зультат». 

Коллективная работа по различению и сравнению величин. 
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Арифметические дей-

ствия (42 ч) 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 10. 

Названия компонентов 

действий, результатов 

действий сложения, 

вычитания. Знаки сложения и 

вычитания, названия компонен-

тов действия. Таблица сложе-

ния. Переместительное свой-

ство сложения. 

Вычитание как действие, 

обратное сложению. 

Неизвестное слагаемое. 

Сложение одинаковых 

слагаемых. Счёт по 2, по 3, по 

5. 

Прибавление и вычитание 

нуля. 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 10. Вычисле-

ние суммы, разности трёх чи-

сел. 

Учебный диалог: «Сравнение практических (житейских) ситуаций, требующих 

записи одного и того же арифметического действия, разных арифметических 

действий». 

Практическая работа с числовым выражением: запись, чтение, приведение 

примера (с помощью учителя или по образцу), иллюстрирующего смысл 

арифметического действия, решение примеров с окошком. 

Обсуждение приёмов сложения, вычитания: нахождение значения суммы и 

разности на основе состава числа, с использованием числовой ленты, по ча-

стям и др.  

Игры: «Засели домик», «Лесенка», «Молчанка», математические раскраски. 

Использование разных способов подсчёта суммы и разности, использование 

переместительного свойства при нахождении суммы. 

Игры: «Веселый счет», «Круговые примеры», «Кто быстрее», «Вставь пропу-

щенное число», «Футболист». 

Пропедевтика исследовательской работы: перестановка слагаемых при сложе-

нии (обсуждение практических и учебных ситуаций). 

Иллюстрация с помощью предметной модели переместительного свойства 

сложения, способа нахождения неизвестного слагаемого. Под руководством 

педагога выполнение счёта с использованием заданной 

единицы счёта. 

Работа в парах/группах: проверка правильности вычисления с использованием 

раздаточного материала, линейки, модели действия, по образцу; обнаружение 

общего и различного в записи арифметических действий, одного и того же 

действия с разными числами. Практическая работа: распредели по группам 

примеры и найди ответ. 

Дидактические игры и упражнения, связанные с выбором, составлением сумм, 

разностей с заданным результатом действия; сравнением значений числовых 

выражений (без вычислений), по результату действия. 

Текстовые задачи 

(24ч) 

Составление математических 

рассказов.  

Текстовая задача: структурные 

элементы, составление тексто-

Наблюдение за математическими отношениями в математических рассказах. 

Составление задачи в предметно-практической деятельности учителя с деть-

ми. 

Коллективное обсуждение: анализ реальной ситуации, представленной с по-
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вой задачи по предметно-

практическому действию, по 

иллюстрации, по образцу. Зави-

симость между данными и ис-

комой величиной в текстовой 

задаче. Выбор и запись арифме-

тического действия для получе-

ния ответа на вопрос. Текстовая 

сюжетная задача в одно дей-

ствие: запись решения, ответа 

задачи. Знакомство с алгорит-

мом оформления задачи: усло-

вие, решение и ответ задачи. 

 

Обнаружение недостающего 

элемента задачи, дополнение 

текста задачи числовыми дан-

ными (по иллюстрации, смыслу 

задачи, её решению). 

мощью рисунка, иллюстрации, текста, таблицы, схемы (описание ситуации, 

что известно, что не известно; условие задачи, вопрос задачи). Составление 

математических рассказов по иллюстрациям.  

Обобщение представлений о текстовых задачах, решаемых с помощью дей-

ствий сложения и вычитания («на сколько больше/меньше», «сколько всего», 

«сколько осталось»). Различение текста и текстовой задачи, 

представленного в текстовой задаче. 

Соотнесение текста задачи и её модели (схемы). 

Практическая работа: составление схематического рисунка (изображения) к 

задаче. 

Моделирование: описание словами и с помощью предметной модели сюжет-

ной ситуации и математического отношения. Иллюстрация практической си-

туации с использованием счётного материала. Решение текстовой задачи с по-

мощью раздаточного материала. Объяснение выбора арифметического дей-

ствия для решения, иллюстрация хода решения, выполнения действия на мо-

дели. 

Отработка алгоритма записи условия, решения и ответа задачи. 

Коллективная работа: найди недостающий элемент в задаче (отсутствует во-

прос или числовые данные). 

Пространственные, 

временные отношения 

и геометрические фи-

гуры 

(20 ч) 

 

Расположение предметов и объ-

ектов по отношению к себе: 

ближе/дальше, выше/ниже, 

справа/слева. Понятие спере-

ди/сзади (перед/за/между); 

над/под в практической дея-

тельности. Правое и левое в 

окружающем пространстве.  

Пространственное расположе-

ние предметов и объектов на 

плоскости,        в пространстве: 

слева/ справа, сверху/снизу, 

между; установление простран-

Учебный диалог: пространство, которое меня окружает. 

Практические упражнения на определение пространственных отношений от-

носительно себя (ближе/дальше, выше/ниже, справа/слева). Понятие спере-

ди/сзади (перед/за/между); над/под в практической деятельности. Правое и ле-

вое в окружающем пространстве.   

Игры: «Где звенит колокольчик?», «Куда бросили мяч?». 

Предметно-практическое оперирование с предметами в пространстве «Рас-

ставь предметы», «Расставь мебель». 

 

 

Предметно-практическое оперирование с предметами на плоскости. 

Практическая работа: обводка заданного количества клеточек, отсчитывание 

заданного количества клеточек в определенном направлении. 
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ственных отношений, установ-

ление временных отношений: 

раньше/позже, сначала/потом. 

Понятия вчера/сегодня/завтра; 

установление последовательно-

сти событий. Части суток, их 

последовательность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распознавание объекта и его 

отражения. Геометрические фи-

гуры: распознавание и изобра-

жение геометрических фигур: 

точка, линия (прямая, кривая), 

луч, отрезок, ломаная. Распо-

знавание и сравнение фигур: 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, 

овал.    

Построение отрезка с помощью 

Графические диктанты. Графические узоры. Игры «Как пройти к домику?», 

«Лабиринты», «Муха», «Что изменилось?». 

Ориентировка в пространстве и на плоскости (классной доски, листа бумаги, 

страницы учебника и т. д.). Установление направления, прокладывание марш-

рута. 

Работа в парах: установление временных отношений: раньше/позже, снача-

ла/потом. 

Учебная дискуссия: установи последовательность. 

Практическая работа: «Лента времени». 

Игры на определение частей суток: «Когда это бывает?», «Найди ошибку». 

 

Распознавание и называние известных геометрических фигур, обнаружение в 

окружающем мире их моделей. Игровые упражнения: «Угадай фигуру по опи-

санию», 

«Расположи фигуры в заданном порядке», «Найди модели фигур в классе» и т. 

п.  

Логический тренинг: группировка изученных геометрических фигур по задан-

ному основанию; выделение лишней фигуры «Четвертый лишний». 

 

Практическая деятельность: графические и измерительные действия в работе с 

карандашом и линейкой: копирование, рисование фигур по инструкции. Ана-

лиз                                изображения (узора, геометрической фигуры), называ-

ние элементов узора, геометрической фигуры. 

Творческие задания: узоры и орнаменты. Составление инструкции изображе-

ния узора, линии (по клеткам). Составление пар: объект и его отражение. 

Практические работы: измерение длины отрезка, ломаной, длины стороны 

квадрата, сторон прямоугольника. Комментирование хода и результата рабо-

ты; установление соответствия результата и поставленного вопроса. 

Учебный диалог: обсуждение свойств геометрических фигур (прямоугольника 

и др.); сравнение геометрических фигур (по форме, размеру); сравнение отрез-

ков по длине. 

Предметное моделирование заданной фигуры из различных материалов (бума-
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линейки; измерение длины от-

резка в сантиметрах.  

ги, палочек, трубочек, проволоки и пр.), составление из других геометриче-

ских фигур. 

Математическая 

информация 

(10 ч) 

Сбор данных об объекте 

по образцу. Характеристики 

объекта, группы 

объектов (количество, 

форма, размер); выбор 

предметов по образцу 

(по заданным признакам). 

Группировка объектов 

по заданному признаку. 

Закономерность в ряду 

заданных объектов: 

её обнаружение, продолжение 

ряда, «9 клеточка». 

Чтение рисунка, схемы 

1—2 числовыми данными 

(значениями данных величин). 

Выполнение 1—3-шаговых 

инструкций, связанных 

с вычислениями, измерением 

длины, построением геометри-

ческих фигур. 

Коллективное наблюдение: распознавание в окружающем мире ситуаций, ко-

торые целесообразно сформулировать на языке математики и решить матема-

тическими 

средствами. 

Математические игры, логические разминки, задачи-шутки. 

Наблюдение за числами в окружающем мире, описание словами наблюдаемых 

фактов, закономерностей. 

Практическая работа по определению закономерности в ряду заданных объек-

тов, продолжение ряда «9 клеточка». 

Ориентировка в книге, на странице учебника, использование изученных тер-

минов для описания положения рисунка, числа, задания и пр. на странице, на 

листе бумаги. 

Работа с наглядностью — рисунками, содержащими математическую инфор-

мацию. Формулирование вопросов и ответов по рисунку (иллюстрации, моде-

ли). Упорядочение математических объектов с опорой на рисунок, сюжетную 

ситуацию и пр. 

Дифференцированное задание: составление предложений, характеризующих 

положение одного предмета относительно другого. Моделирование отноше-

ния («больше», «меньше», «равно»), переместительное свойство сложения. 

Работа в парах/группах: поиск общих свойств групп предметов (цвет, форма, 

величина, количество, назначение и др.).  

Знакомство с логической конструкцией «Если, то …». 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (132 часа)  

Тема, раздел курса, 

примерное количе-

ство часов 

 

Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельно-

сти обучающихся. 

Числа (20 ч)  Повторение знаний о записи и 

сравнении чисел от 1 до  10.   

Счёт предметов, запись результата 

Практические упражнения на соотнесение числа с количеством, отсчитыва-

ние предметов, определение числовой последовательности. 

 



255 
 

цифрами. Состав чисел от 2 до 10. 

Увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

Числа от 11 до 20: различение, 

чтение, запись. 

Состав числа от 11 до 20. 

Образование чисел второго десят-

ка. 

Порядковый счет от 11 до 20.  

Разряды чисел: единицы, десяток. 

Разряды чисел: единицы, десяток.  

Равенство, неравенство.  

 

Увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

 

Порядковый номер объекта при 

заданном порядке счёта.  

Числа в пределах 20: чтение, за-

пись, сравнение. Однозначные и 

двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

 

 

 

Работа с таблицей по определению состава числа от 11 до 20. Игра: «Засели 

домик». 

 

Работа в парах: «Который по счету?» 

 

 

Логический тренинг: группировка чисел по заданному основанию (одно-

значные, двузначные числа).  

Практические работы: «Вставь пропущенный знак сравнения». 

Математический диктант: запись чисел от 1 до 20.  

Работа в парах/ группах. Выполнение заданий «На сколько боль-

ше/меньше?» (в пределах 20).  

Практические упражнения на определение числовой последовательности в 

пределах 20.   

Игровые упражнения «Живые цифры», «Назови соседей», «Что измени-

лось». 

Устная работа: счёт единицами в разном порядке, чтение, упорядочение од-

нозначных и двузначных чисел; счёт по 2, по 3, по 5  в пределах 20. 

Работа в парах/группах. Формулирование вопросов, связанных с порядком 

чисел, увеличением/уменьшением числа на несколько единиц, установле-

нием закономерности в ряду чисел в пределах 20. 

Моделирование учебных ситуаций, связанных с применением представле-

ний о числе в практических ситуациях. 

Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный характер и может быть скорректировано для  обес-

печения  возможности  реализации  идеи  дифференциации  содержания  обучения с учётом особенностей общеобразовательной организа-

ции и уровня подготовки обучающихся. 

 

Величины  (10 ч) Единицы массы (килограмм), вме-

стимости (литр). 

Знакомство с приборами для измерения массы: весы, гири.  

Наблюдение действия измерительных приборов. Понимание назначения и 
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Сравнение без измерения: выше — 

ниже, шире — уже, длиннее — 

короче, старше — моложе, тяже-

лее — легче. 

Единицы длины: сантиметр, деци-

метр; установление соотношения 

между ними. 

Длина и её измерение с помощью 

заданной мерки.  

 

необходимости использования величин  в жизни. 

Практическая работа: измерение объема жидкости и массы предметов. 

Использование линейки для измерения сторон многоугольников и построе-

ния геометрических фигур: квадрат, прямоугольник. 

Работа в парах: «Найди путь короче», «Измерь длины нарисованных пред-

метов и запиши результат в таблицу». 

Практические задания: «Начерти заданный отрезок, фигуру», «Найди такой 

же», «Измерь длину», «Соедини пронумерованные точки с помощью ли-

нейки».  

Практические работы по определению длин предложенных бытовых пред-

метов с помощью заданной мерки, по определению длины в сантиметрах.   

Коллективная работа по различению и сравнению величин. 

Преобразование именованных величин (дециметры в сантиметры). 

Арифметические дей-

ствия (46 ч) 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах  20. 

Названия компонентов 

действий, результатов 

действий сложения, 

вычитания. Повторение названия 

компонентов арифметических 

действий.  

 

 

Приемы устных вычислений без 

перехода через разряд. 

 

Алгоритм приема выполнения 

действия сложения и вычитания с 

переходом через десяток. Таблица 

сложения в пределах 20. Переме-

стительное свойство сложения. 

Вычитание как действие, 

Учебный диалог: «Сравнение практических (житейских) ситуаций, требу-

ющих записи одного и того же арифметического действия, разных арифме-

тических действий в пределах 20». 

Практическая работа с числовым выражением: запись, чтение, приведение 

примера (с помощью учителя или по образцу), иллюстрирующего смысл 

арифметического действия, решение примеров с окошком в пределах 20. 

 

Практическое знакомство со сложением и вычитанием без перехода через 

разряд. 

Знакомство и отработка алгоритма приема выполнения действия сложения 

однозначных чисел с переходом через десяток. 

Дидактические игры: «Засели домик», «Лесенка», «Молчанка», математи-

ческие раскраски. 

Составление таблиц сложения однозначных чисел с переходом через раз-

ряд. 

Знакомство и отработка алгоритма приема выполнения действия вычитания 

с переходом через десяток. 

Логический тренинг: группировка примеров по заданному основанию; 

определение основания классификации к группам примеров. 
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обратное сложению. 

Неизвестное слагаемое. Сложение 

одинаковых 

слагаемых. Счёт по 2, по 3, по 5 в 

пределах 20. 

Прибавление и вычитание 

нуля. 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 без перехода и 

с переходом через десяток. 

Вычисление суммы, разности трёх 

чисел. 

 

Использование разных способов подсчёта суммы и разности, использование 

переместительного свойства при нахождении суммы и разности в пределах 

20. 

Игры: «Веселый счет», «Круговые примеры», «Кто быстрее», «Вставь про-

пущенное число», «Футболист», соотнесение примеров с ответами. 

Моделирование. Иллюстрация с помощью предметной модели перемести-

тельного свойства сложения, способа нахождения неизвестного слагаемого.  

Под руководством педагога выполнение счёта с использованием заданной 

единицы счёта в пределах 20. 

Работа в парах/группах: проверка правильности вычисления с использова-

нием раздаточного материала, линейки, модели действия, по образцу; обна-

ружение общего и различного в записи арифметических действий, одного и 

того же действия с разными числами. Практическая работа: распредели по 

группам примеры и найди ответ. 

Дидактические игры и упражнения, связанные с выбором, составлением 

сумм, разностей с заданным результатом действия; сравнением значений 

числовых выражений (без вычислений), по результату действия. 

Текстовые задачи 

(26 ч) 

Текстовая задача: структурные 

элементы, составление текстовой 

задачи по иллюстрации,  по образ-

цу. Зависимость между данными и 

искомой величиной в текстовой 

задаче. Выбор и запись арифмети-

ческого действия для получения 

ответа на вопрос. Текстовая сю-

жетная задача в одно и два дей-

ствия: запись решения, ответа за-

дачи. Алгоритм записи решения и 

ответа простых и составных задач. 

 

Обнаружение недостающего эле-

Коллективное обсуждение: анализ реальной ситуации, представленной с 

помощью рисунка, иллюстрации, текста, таблицы, схемы (описание ситуа-

ции, что известно, что не известно; условие задачи, вопрос задачи). Состав-

ление текстовых задач по иллюстрациям. 

Обобщение представлений о текстовых задачах, решаемых с помощью дей-

ствий сложения и вычитания («на сколько больше/меньше», «сколько все-

го», «сколько осталось»).  

Учебный диалог: различение текста и текстовой задачи, представленного в 

текстовой задаче. 

Соотнесение текста задачи и её модели (схемы). 

Практическая работа: составление схематического рисунка (изображения) к 

задаче. 

Моделирование: описание словами и с помощью предметной модели сю-

жетной ситуации и математического отношения. Иллюстрация практиче-
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мента задачи, дополнение текста 

задачи числовыми данными (по 

иллюстрации, смыслу задачи, её 

решению). 

ской ситуации с использованием счётного материала. Решение текстовой 

задачи с помощью раздаточного материала. Объяснение выбора арифмети-

ческого действия для решения, иллюстрация хода решения, выполнения 

действия на модели. 

Запись в тетрадь: условие, решение, ответ. 

Коллективная работа: найди недостающий элемент в задаче. (отсутствует 

вопрос или числовые данные). 

Пространственные от-

ношения 

и геометрические         

фигуры 

(20 ч) 

 

Расположение предметов  и объек-

тов в пространстве. Распознавание 

объекта и его отражения. Геомет-

рические фигуры: распознавание и 

изображение геометрических фи-

гур: точка, линия (прямая, кривая), 

луч, отрезок, ломаная, много-

угольник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат. Построение от-

резка, квадрата, прямоугольника, 

треугольника с помощью линейки; 

измерение длины отрезка в санти-

метрах. Длина стороны прямо-

угольника,  квадрата, треугольни-

ка. 

Распознавание и называние известных геометрических фигур, обнаружение 

в окружающем мире их моделей. Игровые упражнения: «Угадай фигуру по 

описанию», 

«Расположи фигуры в заданном порядке», «Найди  модели фигур в классе» 

и т. п.  

Практическая деятельность: графические и измерительные действия в рабо-

те с карандашом и линейкой: копирование, рисование фигур по инструк-

ции. Анализ  изображения (узора, геометрической фигуры), называние эле-

ментов узора, геометрической фигуры. 

Логический тренинг: выделение геометрической фигуры по заданному при-

знаку. 

Творческие задания: узоры и орнаменты. Составление инструкции изобра-

жения узора, линии (по клеткам). Составление пар: объект и его отражение. 

Практические работы: измерение длины отрезка, ломаной, длины стороны 

квадрата, сторон прямоугольника. Комментирование хода и результата ра-

боты; установление соответствия результата и поставленного вопроса. 

Ориентировка в пространстве и на плоскости (классной доски, листа бума-

ги, страницы учебника и т. д.). Установление направления, прокладывание 

маршрута. 

Учебный диалог: обсуждение свойств геометрических фигур (прямоуголь-

ника и др.); сравнение геометрических фигур (по форме, размеру); сравне-

ние отрезков по длине. 

Предметное моделирование заданной фигуры из различных материалов 

(бумаги, палочек, трубочек, проволоки и пр.), составление из других гео-

метрических фигур. 
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Математическая 

информация 

(10ч) 

Сбор данных об объекте 

по образцу. Характеристики объ-

екта, группы 

объектов (количество, 

форма, размер); выбор 

предметов по образцу 

(по заданным признакам). 

Группировка объектов 

по заданному признаку. 

Закономерность в ряду 

заданных объектов: 

её обнаружение, продолжение ря-

да, «9 клеточка». 

Верные (истинные) и неверные 

(ложные) предложения, состав-

ленные относительно заданного 

набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не 

более четырёх данных); извлече-

ние данного из строки, столбца; 

внесение одного-двух 

данных в таблицу. 

Чтение рисунка, схемы 

1—2 числовыми данными 

(значениями данных величин). 

Выполнение 1—3-шаговых 

инструкций, связанных 

с вычислениями, измерением дли-

ны, построением геометрических 

фигур. 

Коллективное наблюдение: распознавание в окружающем мире ситуаций, 

которые целесообразно сформулировать на языке математики и решить ма-

тематическими 

средствами. 

Математические игры, логические разминки, задачи-шутки. 

Наблюдение за числами в окружающем мире, описание словами наблюдае-

мых фактов, закономерностей. 

Ориентировка в книге, на странице учебника, использование изученных 

терминов для описания положения рисунка, числа, задания и пр. на страни-

це, на листе  бумаги. 

Работа с наглядностью — рисунками, содержащими математическую ин-

формацию. Формулирование вопросов и ответов по рисунку (иллюстрации, 

модели). Упорядочение математических объектов с опорой на рисунок, 

сюжетную ситуацию и пр. 

Дифференцированное задание: составление предложений, характеризую-

щих положение одного предмета относительно другого. Моделирование 

отношения («больше», «меньше», «равно»), переместительное свойство 

сложения. 

Работа в парах/группах: поиск общих свойств групп предметов (цвет, фор-

ма, величина, количество, назначение и др.). Таблица как способ представ-

ления информации, полученной из повседневной жизни (расписания, 

чеки, меню и т.д.). 

Знакомство с логической конструкцией «Если, то …». 

Верно или неверно: формулирование и проверка предложения. 
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2 КЛАСС (136 часов) 

Тема, раздел курса, 

примерное количество 

часов 

 

Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельно-

сти обучающихся 

Числа 

(10 ч) 

Числа в пределах 100: чтение, 

запись, разряды чисел, сравне-

ние.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись равенства, неравенства.  

 

 

Устная и письменная работа с числами: чтение, составление, сравнение, из-

менение; счёт единицами, двойками, тройками от заданного числа в поряд-

ке убывания/возрастания. 

Устный счет. Игра «Молчанка».   

Практическое упражнение: в порядковом счете от одного двузначного чис-

ла до другого. 

Математический диктант: чтение и запись круглых десятков.  

Работа в парах (работа с карточками): расположить круглые десятки в по-

рядке возрастания/убывания.  

Работа в группах: соотнести число с названием или показать число по 

названию. 

Математический тренинг: присчитывание по одному от и до заданного чис-

ла. 

Коллективная работа: составление числовой последовательности, продол-

жение ее, восстановление пропущенных чисел. 

Творческая работа: составление и запись всех возможных вариантов дву-

значных чисел из предложенных цифр. 

Дифференцированное задание: группировка чисел по заданному основанию 

и по самостоятельно найденному основанию. 

Работа в парах: определение лишнего числа в заданном ряду («Четвертый 

лишний»). 

Оформление математических записей.  

 

Учебный диалог: формулирование предположения о результате сравнения 

чисел, его словесное объяснение (устно, письменно). 

Подгрупповая работа: сравнение двузначных чисел и запись неравенств в 

тетрадь. 

Запись общего свойства группы чисел. Характеристика одного числа (гео-
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Увеличение/уменьшение числа 

на несколько 

единиц/десятков; разностное 

сравнение чисел. 

Чётные и нечётные числа. 

Представление числа 

в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с математической 

терминологией (однозначное, 

двузначное, чётное-нечётное 

число; число и цифра; компонен-

ты 

арифметического действия, их 

название) 

метрической фигуры) из группы. 

Практическая работа: установление математического отношения («боль-

ше/меньше на …», «больше/меньше в …») в житейской ситуации (сравне-

ние по возрасту, массе и др.).  

Работа в парах/группах. Проверка правильности выбора арифметического 

действия, соответствующего отношению «больше на …», «меньше на …» (с 

помощью предметной модели, сюжетной ситуации). 

Учебный диалог: обсуждение возможности представления числа разными 

способами (предметная модель, запись словами, с помощью таблицы разря-

дов, в виде суммы разрядных слагаемых). 

Практическая работа: представление двузначного числа в виде суммы раз-

рядных слагаемых.  

Дидактическая игра-соревнование на закрепление понятий «однозначное 

число» и «двузначное число» (разбиться на команды в зависимости от ин-

струкции педагога, например, команда однозначных и двузначных чисел, 

команда трех и шести десятков и т п.).  

Практическое задание: кодировка  (среди рядов заданных чисел выбрать 

нечетные и обвести в круг, а четные в треугольник).  Дифференцированное 

задание: закрепление названий компонентов сложения и вычитания – рабо-

та на карточках (подчеркнуть первое, второе слагаемое, уменьшаемое и 

т.п.). 

Коллективная работа: ответ на вопрос: «Зачем нужны знаки в жизни, как 

они используются в математике?» (цифры, знаки, сравнения, равенства, 

арифметических действий, скобки). 

Игры-соревнования, связанные с подбором чисел, обладающих заданным 

свойством, нахождением общего, различного группы чисел, распределени-

ем чисел на группы по существенному основанию. Дифференцированное 

задание: работа с наглядностью — использование различных опор (таблиц, 

схем) для формулирования ответа на вопрос. 

Величины 

(16 ч) 

Работа с величинами: 

сравнение по массе (единица 

массы — килограмм); 

Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций, в которых необходи-

мо использование различных величин.  

Различение единиц измерения одной и той же величины, установление 
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измерение длины (единицы дли-

ны — метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр), времени (единицы 

времени — час, минута). 

Соотношения между 

единицами величины 

(в пределах 100), решение 

практических задач. 

Измерение величин. 

Сравнение и упорядочение одно-

родных величин. 

между ними отношения (больше, меньше, равно), запись результата срав-

нения. Сравнение по росту, массе, возрасту в житейской ситуации и при 

решении учебных задач. 

Практическая работа: измерение в миллиметрах и сантиметрах длины и 

ширины различных предметов  (тетрадь, карандаш и др.).  

Практическая работа: измерение в метрах длины, ширины класса (линей-

кой, метром, рулеткой). 

Измерение отрезков (см; мм). Сравнение мер длины (сантиметр, дециметр, 

миллиметр, метр) с опорой на практические действия. 

Дифференцированное задание: упорядочивание величин от меньшего к 

большего и наоборот. 

Проектная работа: составление и запись памятки о соотношении единиц 

измерения длины. 

Работа в группе: преобразование одних мер длины в другие (с опорой на 

таблицу величин). 

Проектные задания с величинами, например временем: чтение расписания, 

графика работы; составление схемы для определения отрезка времени; 

установление соотношения между единицами времени: годом, месяцем, 

неделей, сутками. 

Практическая работа: размен рубля (50 рублей, 100 рублей) разными моне-

тами.  

Установление соотношения 1 час = 60минут. Знакомство с видами часов.   

Устройство аналоговых часов - циферблат, стрелки.  

Работа в парах: практическое определение времени по моделям часов, за-

пись измерений в таблицу. 

Творческая работа: составить режим дня, подписать время. Пропедевтика 

исследовательской работы: переход от одних единиц измерения величин к 

другим, обратный переход; иллюстрация перехода с помощью модели. 

Арифметические дей-

ствия 

(60 ч) 

Устное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без перехо-

да и с переходом через разряд.  

 

Упражнения: различение приёмов вычисления (устные и письменные). Вы-

бор удобного способа выполнения действия. 

Практическая деятельность: устные и письменные приёмы вычислений. 

Прикидка результата выполнения действия. 
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Алгоритмы приемов письменных 

вычислений двузначных чисел 

(сложения и вычитания). Пись-

менное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100.  

 

Переместитель ное, сочетатель-

ное свойства сложения, их при-

менение для вычислений. 

Взаимосвязь  компонентов и ре-

зультата действия сложения, 

действия вычитания. Проверка 

результата вычисления (пра-

вильность ответа, алгоритм про-

верки вычислений, обратное дей-

ствие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действия умножения 

и деления чисел. Взаимосвязь 

сложения и умножения. Иллю-

страция умножения с помощью 

предметной модели сюжетной 

Дифференцированное задание: распределение примеров по заданным при-

знакам на группы. 

Знакомство и отработка алгоритма устного и письменного сложения и вы-

читания двузначных чисел с переходом и без перехода через десяток. 

Коллективная работа: составление памятки-алгоритма «сложение и вычи-

тание с переходом через разряд». 

Комментирование хода выполнения арифметического действия с использо-

ванием математической терминоло гии (десятки, единицы, сумма, разность 

и др.). 

Пропедевтика исследовательской работы: выполнение задания после сов-

местного анализа разными способами (вычисления с использованием пере-

местительного, сочетательного свойств сложения). 

Учебный диалог: новое свойство сложения – группировка слагаемых. За-

крепление правила группировки слагаемых.  

Практическая работа: вычисление значений выражений с группировкой 

слагаемых. 

Игра: «Математическая эстафета» (решение примеров с группировкой сла-

гаемых).  

Упражнение «Четвертый лишний» (выполни вычисления, сравни примеры 

и найди среди них лишний). 

Дифференцированное задание: выбор примера под способ решения с при-

менением переместительного или сочетательного свойств сложения. 

Учебный диалог: участие в обсуждении возможных ошибок в выполнении 

арифметических действий. Коллективная работа: проверка хода и результа-

та выполне ния действия по алгоритму.  

Совместная оценка рациональности выбранного приёма вычисления.  

Математический диктант на знание компонентов сложения и вычитания. 

Практическая работа: Установление соответствия между математическим 

выражением и его текстовым описанием. 

 

Моделирование действия умножения и деления с использованием предме-

тов, их изображений и схематических рисунков. 
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ситуации. 

Названия компонентов действий 

умножения, деления. 

Знакомство с таблицей умноже-

ния. 

Табличное умножение 

в пределах 50. Табличные 

случаи умножения, 

деления при вычислениях 

и решении задач. 

 

Умножение на 1, на 0 

(по правилу). 

 

 

Переместительное свойство 

умножения. 

 

 

Взаимосвязь компонентов 

и результата действия 

умножения, действия 

деления. 

 

 

Неизвестный компонент дей-

ствия сложения, 

действия вычитания; его нахож-

дение.  

Буквенные выражения. Уравне-

ние. Решение уравнения методом 

подбора. 

Работа в парах: выбор картинок и рисунков к записи примеров на умноже-

ние и деление. 

 

 

 

Математический диктант на знание компонентов действия умножения и де-

ления. 

 

 

Математический тренинг: табличные случаи умножения и деления. 

 

 

 

 

Использование правил (умножения на 0, на 1) при вычислении. 

 

 

Моделирование: использование предметной модели для иллюстрации пе-

реместительного свойства умножения. 

 

Учебный диалог: определение взаимосвязи компонентов и результата дей-

ствий умножения и деления. 

 

 

Работа в парах: поиск неизвестного компонента действия сложения и вычи-

тания с устным проговариванием выполнения задания и взаимопроверкой. 

 

Практическая работа: нахождение неизвестных компонентов действий сло-

жения и вычитания методом подбора с опорой на таблицу сложения в пре-

делах 100. 
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Числовое выражение: 

чтение, запись, вычисление зна-

чения. Порядок 

выполнения действий 

в числовом выражении, 

содержащем действия 

сложения и вычитания (со скоб-

ками/без скобок) в пределах 100 

(не более трёх действий); нахож-

дение его значения. 

Вычитание суммы 

из числа, числа из суммы. Вы-

числение суммы, разности удоб-

ным способом. 

 

 

 

Учебный диалог: обсуждение смысла использования скобок в записи чис-

лового выражения; запись решения с помощью 

разных числовых выражений. 

 

Моделирование: использование предметной модели 

сюжетной ситуации для составления числового выражения со скобками. 

Сравнение значений числовых выражений, записанных с помощью одних и 

тех же чисел и знаков действия, со скобками и без скобок. Выбор числового 

выражения, соответствующего сюжетной ситуации. 

 

Математический тренинг: отработка правила выполнения действий со 

скобками.  

Оформление математической записи: составление и проверка истинности 

математических утверждений относительно разностного сравнения чисел, 

величин (длин, масс и пр.). 

Работа в парах/группах: нахождение и объяснение 

возможных причин ошибок в составлении числового выражения, нахожде-

нии его значения. 

Дифференцированное задание: объяснение хода выполнения вычислений 

по образцу. Применение правил порядка выполнения действий; объяснение 

возможных ошибок.  

Практическая работа: чтение выражений со скобками и решение с устным 

проговариванием последовательности действий.  

 

Пропедевтика исследовательской работы: рациональные приёмы вычисле-

ний. 

Текстовые задачи 

(20 ч) 

Чтение, представление 

текста задачи в виде 

рисунка, схемы или 

другой модели. 

 

Коллективная работа: чтение текста задачи с учётом предлагаемого зада-

ния: найти условие и вопрос задачи.  

Учебный диалог: сравнение различных текстов, ответ на вопрос: является 

ли текст задачей? 

Соотнесение текста задачи с её иллюстрацией, схемой, моделью. Составле-
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План решения задачи 

в два действия, выбор 

соответствующих плану 

арифметических действий. 

Запись решения и ответа 

задачи. Отработка алгоритма ре-

шения задач в два действия раз-

ных типов. Решение текстовых 

задач на применение 

смысла арифметического 

действия (сложение, 

вычитание, умножение, 

деление). Расчётные 

задачи на увеличение/ 

уменьшение величины 

на несколько единиц/ 

в несколько раз.  Фиксация отве-

та к задаче и его проверка (фор-

мулирование, проверка на досто-

верность, следование плану, со-

ответствие поставленному во-

просу) 

ние задачи по рисунку (схеме, модели, решению). 

 

Наблюдение за изменением хода решения задачи при изменении условия 

(вопроса). 

Упражнения: поэтапное решение текстовой задачи по алгоритму: анализ 

данных, их представление на модели и использование в ходе поиска идеи 

решения; составление плана; составление арифметических действий в соот-

ветствии с планом; использование модели для решения, поиск другого спо-

соба и др. 

Получение ответа на вопрос задачи путём рассуждения (без вычислений). 

 

Работа в парах: решение задач на деление с помощью действий с конкрет-

ными предметами (кружки, палочки и т. п.).  

Практическая работа: решение простых задач на деление двух видов с ма-

нипуляцией предметами: 1) деление по содержанию; 2) деление на равные 

части. 

Учебный диалог: нахождение одной из трёх взаимосвязанных величин при 

решении задач бытового характера («на время», «на куплю-продажу» и пр.). 

Поиск разных         решений одной задачи. Разные формы записи решения 

(оформления). 

Коллективная работа: решение задач с опорой на данные, приведенные в 

таблице и составление задач обратных данной. 

Работа в парах/группах. Составление задач с заданным  математическим 

отношением, по заданному числовому выражению. Составление модели, 

плана решения задачи. Назначение скобок в записи числового выражения 

при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль при решении задач. Анализ образцов записи ре-

шения задачи по действиям и с помощью числового выражения. 

Пространственные от-

ношения и геометриче-

ские фигуры 

(20 ч) 

Повторение: распознавание и 

изображение геометрических фи-

гур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Гео-

Учебный диалог: формулирование ответов на вопросы  об общем и различ-

ном геометрических фигур. 

Игровые упражнения: «Опиши фигуру», «Нарисуй фигуру по инструкции», 

«Найди модели фигур в окру жающем» и т. п. 



267 
 

метрические формы в окружаю-

щем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, пирамида.   

Построение отрезка заданной 

длины с помощью линейки. 

Изображение на клетчатой бума-

ге прямоугольника с заданными 

длинами сторон, квадрата  с  за-

данной длиной стороны. 

 

Длина ломаной. Измерение пе-

риметра данного/ изображённого 

прямоугольника (квадрата), за-

пись результата измерения в сан-

тиметрах.  

Вычисление периметра много-

угольника путем сложения длин 

сторон. 

Точка; конец отрезка, вершина 

многоугольника. Обозначение 

точки буквой латинского алфа-

вита 

Практическая работа: графические и измерительные действия при учёте 

взаимного расположения фигур или         их частей при изображении, срав-

нение с образцом. 

Измерение расстояний с использованием заданных или самостоятельно вы-

бранных единиц.  

Практические работы: определение размеров геометрических фигур на глаз, 

с помощью измерительных инструментов.  

 

Построение и обозначение прямоугольника с заданными длинами сторон на 

клетчатой бумаге.  

 

 

 

Изображение ломаных с помощью линейки и от руки, на нелинованной и 

клетчатой бумаге. 

Практическая работа: измерение длины звеньев и вычисление длины лома-

ной. Начертить отрезок, заданной длины. 

Нахождение периметра прямоугольника, квадрата, составление числового 

равенства при вычислении периметра прямоугольника. 

Конструирование геометрической фигуры из бумаги 

по заданному правилу или образцу. Творческие задания: оригами и т. п. 

Учебный диалог: расстояние как длина отрезка, нахождение и прикидка 

расстояний.  

Работа в парах: найди самое короткое расстояние от дома до школы на 

представленном рисунке. 

Использование различных   источников информации при определении раз-

меров и протяжённостей. 

Математическая инфор-

мация 

(10 ч) 

Нахождение, формулирование 

одного-двух общих признаков 

набора математических объек-

тов: чисел, величин, геометриче-

ских фигур. Классификация объ-

Учебный диалог: установление последовательности событий (действий) 

сюжета. Описание рисунка (схемы, модели) по заданному или самостоя-

тельно составленному    плану. 

Оформление математической записи. Использование математической тер-

минологии для формулирования вопросов, заданий, при построении пред-
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ектов по заданному или самосто-

ятельно установленному основа-

нию. Закономерность 

в ряду чисел, геометрических 

фигур, объектов повседневной 

жизни: 

её объяснение с использованием 

математической терминологии. 

Верные (истинные) 

и неверные (ложные) утвержде-

ния, содержащие количествен-

ные, пространственные отноше-

ния, зависимости между числа-

ми/величинами. 

Конструирование утверждений с 

использованием слов «каждый», 

«все». 

Работа с таблицами: извлечение 

и использование для ответа на 

вопрос информации, представ-

ленной в таблице (таблицы сло-

жения, умножения; график де-

журств, наблюдения в природе и 

пр.); внесение данных в таблицу. 

Дополнение моделей 

(схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. 

Правило составления ряда чисел, 

величин, геометрических фигур 

(формулиро вание правила, про-

верка правила, дополнение ряда). 

Алгоритмы (приёмы, правила) 

положений. Работа в парах: составление утверждения на основе информа-

ции, представленной в наглядном виде. 

Наблюдение закономерности в составлении ряда чисел (величин, геометри-

ческих фигур), формулирование правила. 

Распознавание в окружающем мире ситуаций, которые целесообразно 

сформулировать на языке математики и решить математическими сред-

ствами. 

Работа с информацией: чтение таблицы (расписание, график работы, схе-

му), нахождение информации, удовлетворяющей заданному условию зада-

чи. Составление вопросов по таблице. 

Работа в парах/группах. Календарь. Схемы маршрутов. Работа с информа-

цией: анализ информации, представленной на рисунке и в тексте задания. 

Обсуждение правил работы с электронными средствами  обучения. 
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устных и письменных вычисле-

ний, измерений и построения 

геометрических фигур. 

Правила работы с электронными 

средствами обучения. 

 

3 КЛАСС (136 часов) 

Тема, раздел курса, при-

мерное количество часов 

 

Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика деятельности 

обучающихся 

Числа (13 ч) Числа в пределах 1000: 

чтение, запись, сравнение, 

представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Равенства и неравенства: 

чтение, составление, 

Учебный диалог: практическое применение трехзначных чисел в  различных 

жизненных ситуациях.  

Устная и письменная работа с числами: составление и чтение, сравнение и 

упорядочение, представление в виде суммы разрядных слагаемых и допол-

нение до заданного числа; выбор чисел с заданными свойствами (число еди-

ниц разряда, чётность и т. д.); установление закономерности и продолжение 

логического ряда чисел. 

Практическая работа с пособием «Нумерационные квадраты». 

Работа в парах: установление соотношения между разрядными единицами.  

Практическая работа: различение, называние и запись математических тер-

минов, знаков; их использование на письме и в речи при формулировании 

вывода, объяснении ответа, ведении математических записей. 

Логический тренинг: обнаружение и проверка общего свойства группы чи-

сел, поиск уникальных свойств числа из группы чисел; группировка чисел по 

заданному основанию. 

Математический диктант: чтение и запись круглых сотен. 

Работа в парах: определение лишнего числа в заданном ряду («Четвертый 

лишний»). 

Работа в группах: отработка соблюдения правила поразрядного сравнения и 

восстановление алгоритма учебных действий при сравнении чисел из гото-

вых предложений. 

Дифференцированное задание: постановка знака равенства или неравенства, 

в предложенных выражениях. 
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установление истинности 

(верное/неверное). 

 

 

 

Увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз. 

 

Кратное сравнение чисел. 

Свойства чисел. 

Логический тренинг: установление истинности математического выражения 

(равенство или неравенство). 

Упражнения: использование латинских букв для записи свойств арифметиче-

ских действий, обозначения геометрических фигур. 

Устный счет: во сколько раз число больше/меньше другого. 

Игры-соревнования, связанные с анализом математического текста, распре-

делением чисел (других объектов) на группы по одному-двум существенным 

основаниям, представлением числа разными способами (в виде предметной 

модели, суммы разрядных слагаемых, словесной или цифровой записи). 

Величины  (12 ч) Масса (единица массы — 

грамм); соотношение между 

килограммом 

и граммом; отношение 

«тяжелее/легче на/в».  

 

Стоимость (единицы — 

рубль, копейка); установление 

отношения «дороже/дешевле 

на/в». 

Соотношение «цена, количе-

ство, стоимость» 

в практической ситуации. 

Время (единица времени — 

секунда); установление отно-

шения «быстрее/ медленнее 

на/в». Соотношение «начало, 

окончание, продолжитель-

ность события» в практиче-

ской ситуации. 

Длина (единица длины — 

миллиметр, километр); соот-

Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций. Ситуации необходи-

мого перехода от одних единиц измерения величины к другим. Установление 

отношения (больше, меньше, равно) между значениями величины, представ-

ленными в разных единицах.  

Пропедевтика исследовательской работы: набор гирь для получения опреде-

ленной массы в конкретной жизненной ситуации. 

Работа в парах: установление соответствия между массой предмета и его 

изображением на предметной картинке. 

Коллективная работа: прикидка значения величины на глаз, проверка изме-

рением, расчётами. 

Применение соотношений между величинами в ситуациях купли-про дажи, 

движения, работы.   

Дидактические игры: «Поход в магазин», «Расположи покупки в порядке 

увеличения/уменьшения стоимости». 

Моделирование: использование предметной модели для иллюстрации зави-

симости между величинами (больше/ меньше), хода выполнения арифмети-

ческих действий с величинами (сложение, вычитание, увеличение/ уменьше-

ние в несколько раз) в случаях, сводимых   к устным вычислениям. 

Коллективная работа с комментированием: представление значения величи-

ны   в заданных единицах, перехода от одних единиц к другим (однород-

ным). 

Пропедевтика исследовательской работы: определять с помощью цифровых 
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ношение между величинами в 

пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади 

— квадратный метр, квадрат-

ный сантиметр, квадратный 

дециметр). 

 

Расчёт времени. Соотношение 

«начало, окончание, продол-

жительность события» в 

практической ситуации. 

Соотношение «больше/ 

меньше, на/в» в ситуации 

сравнения предметов и объек-

тов на основе измерения ве-

личин. 

и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, время с 

занесением данных в таблицу. 

Учебный диалог: значение определения площади фигуры в различных жиз-

ненных ситуациях. 

Коллективная работа: прикидка и выбор правильного обозначения единиц 

измерения площади в зависимости от измеряемой поверхности (см2, м2). 

 

Пропедевтика исследовательской деятельности: анализ ситуации, требую-

щий сравнения событий по продолжительности, упорядочивания их. 

 

Арифметические действия 

(52 ч) 

Устные вычисления, своди-

мые к действиям 

в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, де-

ление, действия с круглыми 

числами). Письменное сложе-

ние, вычитание чисел в пре-

делах 1000.  

Действия с числами 0 и 1. 

 

 

 

Взаимосвязь умножения 

и деления. 

 

Письменное умножение 

Математический тренинг: устные и письменные приёмы вычислений. 

Устный счет: «Круговые примеры». 

Устное вычисление в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (дей-

ствия с десятками, сотнями, умножение и деление на 1, 10, 100).  

Работа в парах: выбери карточки с примерами в случаях табличного деления 

с ответом 2 (3, 4 и т.д.) 

Работа с таблицей: найди значение выражений (ax3, а:2). 

Отработка алгоритма письменного сложения и вычитания в пределах 1000. 

Коллективная работа: «Найди ошибку» (выбор верных и неверных равенств). 

Действия с числами 0 и 1. Прикидка результата выполнения действия. 

Логический тренинг: исключи лишнюю математическую запись среди пред-

ставленных. 

Устный счет: взаимосвязь умножения и деления (воспроизведение по памяти 

таблицы умножения и соответствующие случаи деления при выполнении 

вычислений). 

Коллективная работа: запись и отработка алгоритма письменных приемов 
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в столбик, письменное 

деление уголком. 

 

Письменное умножение, 

деление на однозначное 

число в пределах 1000. 

Проверка результата 

вычисления (прикидка 

или оценка результата, 

обратное действие, 

применение алгоритма, 

использование калькулятора).  

 

Деление с остатком. 

Переместительное, сочета-

тельное свойства сложения, 

умножения при вычислениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нахождение неизвестного 

компонента арифметического 

умножения и деления. 

Математический тренинг: комментирование хода вычислений с использова-

нием математической терминологии.  

 

Учебный диалог: обсуждение возможных ошибок в вычислениях по алго-

ритму, при нахождении значения числового выражения. Оценка рациональ-

ности вычисления. Проверка хода и результата выполнения действия. 

 

Коллективная работа: составление алгоритма деления с остатком. 

 

Практическая работа: запись примера и отработка алгоритма деления с 

остатком. 

 

Дифференцированное задание: приведение примеров, иллюстрирующих 

смысл деления с остатком, интерпретацию результата деления в практиче-

ской ситуации. 

 

Оформление математической записи: составление и проверка правильности 

математических утверждений относительно набора математических объектов 

(чисел, величин, числовых выражений, геометрических фигур). 

 

Наблюдение закономерностей, общего и различного 

в ходе выполнения действий одной ступени (сложения-вычитания, умноже-

ния-деления). 

 

Моделирование: использование предметных моделей для объяснения спосо-

ба (приёма) нахождения неизвестного компонента арифметического дей-

ствия. 

Работа в парах: из представленных математических записей найди уравне-

ния. 

Дифференцированное задание: распределение уравнений по группам (реше-

ние которых будет сложением/вычитанием). Отработка алгоритма записи и 
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действия. Алгоритм записи 

уравнения. 

 

 

 

Порядок действий в числовом 

выражении, значение число-

вого выражения, содержащего 

несколько действий (со скоб-

ками/ без скобок), с вычисле-

ниями в пределах 1000. 

 

Однородные величины: сло-

жение и вычитание. Равенство 

с неизвестным числом, запи-

санным буквой. 

 

Умножение и деление кругло-

го числа на однозначное чис-

ло. 

 

Умножение суммы на число. 

Деление трёхзначного числа 

на однозначное уголком. 

 Деление суммы на число. 

 

решения уравнения. 

 

Практическая работа: применение правил порядка выполнения действий в 

предложенной ситуации и при конструирование числового выражения с за-

данным порядком выполнения действий. Сравнение числовых выражений 

без вычислений. 

 

Упражнения Коллективная работа: отработка алгоритма  сложения и вычи-

тания трёхзначных чисел, деления с остатком, установления порядка дей-

ствий при нахождении значения числового выражения. 

Работа в парах: расставь порядок выполнения действий в числовых выраже-

ниях. 

 

 

Работа в парах/группах. Составление инструкции Коллективная работа: зна-

комство и отработка алгоритма умножения/деления на круглое число, деле-

ния чисел подбором. 

 

 

Практическая работа: умножение/деление суммы на число разными способа-

ми с опорой на предметно-практическую деятельность детей. 

 

Математический тренинг: решение примеров на закрепление свойства умно-

жения/деления суммы на число. 

Текстовые задачи  (26 ч) Работа с текстовой зада- чей: 

анализ данных и отношений, 

представление  на модели, 

планирование хода решения 

задач, решение арифметиче-

ским способом.  

Коллективная работа: составление и использование модели (рисунок, схема, 

таблица, диаграмма, краткая запись) на разных этапах решения задачи. 

 

Работа в парах/группах. Решение задач с косвенной формулировкой условия, 

задач на деление с остатком, задач, иллюстрирующих смысл умножения 

суммы на число; оформление разных способов решения задачи (например, 
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Задачи на понимание смысла 

арифметических  действий  (в  

том числе деления с остат-

ком), отношений (боль-

ше/меньше на/в), зависимо-

стей (купля-продажа, расчёт 

времени, количества), на 

сравнение (разностное, крат-

ное).  

Запись решения задачи по 

действиям и 

с помощью числового выра-

жения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка решения и оценка 

полученного результата. 

 

 

Доля величины: половина, 

четверть в практической си-

туации; сравнение долей од-

ной величины. 

 

приведение к единице, кратное сравнение); поиск всех решений. 

Коллективная работа с комментированием: анализ текста задачи (уточнение 

лексического значения слов, определение структуры задачи, выделение 

опорных слов, объяснение числовых данных). 

Коллективная работа: описание хода рассуждения для решения задачи (по 

вопросам, с комментированием, составлением выражения). 

Дидактическая игра: «Магазин» (введение понятий «цена», «количество», 

«стоимость»). 

Практическая работа: решение задач на определение цены, количества, стои-

мости, отработка умения  работать с таблицей с опорой на образец.  

Коллективная работа: составление задачи по картинке.  

Практическая работа: решение задач с понятиями «масса» и «количество» с 

опорой на образец. 

Работа в парах: соотнеси задачу с краткой записью. 

Наблюдение. Сравнение задач на разностное и кратное сравнение с исполь-

зованием визуальной опоры.  

Упражнения на контроль и самоконтроль при решении задач (сличение с за-

писью шаблона оформления условия задачи, соотнесение всех искомых чи-

сел с количеством действий, проверка записи наименований, сопоставление 

записанного ответа задачи с вопросом). 

Коллективная работа: анализ образцов записи решения задачи по действиям 

и с помощью числового выражения. 

Работа в парах: соедини выражение и схематический рисунок задачи после 

совместного анализа. 

 

Коллективная работа: формулирование полного и краткого ответа к задаче. 

 

Практическая работа: нахождение доли величины. Сравнение долей одной 

величины на основе предметно-практической деятельности. 

Коллективная работа: решение задач на нахождение части, целого по части. 

Пространственные    от- Конструирование геометри- Учебный диалог: объекты окружающего мира (сопоставление их с изучен-
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ношения 

и геометрические   

фигуры 

(23 ч) 

ческих фигур (разбиение фи-

гуры на части, составление 

фигуры 

из частей). 

 

 

 

 

Периметр многоугольника: 

измерение, вычисление, за-

пись равенства. 

Измерение площади, запись 

результата измерения в квад-

ратных сантиметрах. Вычис-

ление площади прямоуголь-

ника (квадрата) с заданными 

сторонами, запись равен ства. 

 

Изображение на клетчатой  

бумаге прямоугольника с за-

данным значением площади. 

Сравнение площадей фигур с 

помощью наложения. 

ными геометрическими формами). 

Формулирование и проверка истинности утверждений о значениях геометри-

ческих величин. 

Практическая работа: запись букв для обозначения геометрических фигур. 

Построение геометрических фигур и обозначение их буквами. 

Упражнение в чтении обозначенных буквами геометрических фигур. 

Практическая работа: сравнение геометрических фигур со словесным описа-

нием. 

 

Практическая работа: вычисление периметра прямоугольника (квадрата) раз-

ными способами.  

 

 

Практическая работа: вычисление площади прямоугольника (квадрата) по 

формуле. 

Групповая работа: сравнение площадей фигур на глаз и путем наложения.  

Работа в парах: определение площади фигур произвольной формы, используя 

палетку. 

 

Практическая работа: графические и измерительные действия при построе-

нии прямоугольников, квадратов с заданными свойствами (длина стороны, 

значение периметра, площади); определение размеров предметов на глаз с 

последующей проверкой — измерением.  

 

Пропедевтика исследовательской работы: сравнение фигур по площади, пе-

риметру, сравнение однородных величин. 

Практическая работа: конструирование из бумаги геометрической фигуры с 

заданной длиной стороны (значением периметра, площади).  

Математическая информа-

ция 

(10 ч) 

Классификация объектов по 

двум признакам. 

Верные (истинные) 

и неверные (ложные) утвер-

Работа в группах: подготовка суждения о взаимосвязи изучаемых математи-

ческих понятий и фактов окружаю щей действительности. Примеры ситуа-

ций, которые целесообразно формулировать на языке математики, объяснять 

и доказывать математическими средствами. 
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ждения: конструирование, 

проверка. Логические рас-

суждения со связками «если 

…, то …», 

«поэтому», «значит». Работа с 

информацией: извлечение и 

использование для выполне-

ния заданий информации, 

представленной в таблицах с 

данными о реальных процес-

сах и явлениях окружающего 

мира (например, расписание 

уроков, движения автобусов, 

поездов); внесение данных в 

таблицу; дополнение чертежа 

данными. 

Таблицы сложения и умноже-

ния: заполнение на основе ре-

зультатов счёта. 

Формализованное описание 

последовательности действий 

(инструкция, план, схема, ал-

горитм). Алгоритмы (прави-

ла) устных и письменных вы-

числений (сложение, 

вычитание, умножение, 

деление), порядка действий в 

числовом выражении, нахож-

дения периметра и площади, 

построения геометрических 

фигур. 

Столбчатая диаграмма: 

Оформление математической записи. Дифференцированное задание: состав-

ление утверждения на основе информации, представленной в текстовой фор-

ме, использование связок «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Оформление результата вычисления по алгоритму. Использование математи-

ческой терминологии для описания сюжетной ситуации, отношений и зави-

симостей. 

Практические работы по установлению последовательности событий, дей-

ствий, сюжета, выбору и  проверке способа действия в предложенной ситуа-

ции для разрешения проблемы (или ответа на вопрос). 

Моделирование  предложенной  ситуации,  нахождение и представление в 

тексте или графически всех найденных решений. 

Работа с алгоритмами: воспроизведение, восстановление, использование в 

общих и частных случаях алгоритмов устных и письменных вычислений 

(сложение,  вычитание, умножение, деление), порядка действий в числовом 

выражении, нахождения периметра и площади прямоугольника. 

Работа с информацией: чтение, сравнение, интерпретация, использование в 

решении данных, представленных  в табличной форме (на диаграмме). 

Работа в парах/группах. Работа по заданному алгоритму. Установление соот-

ветствия между разными способами представления информации (иллюстра-

ция, текст, таблица). Дополнение таблиц сложения, умножения. Решение 

простейших логических задач. 

Учебный диалог: символы, знаки, пиктограммы; их использование в повсе-

дневной жизни и в математике. 

Составление правил работы с известными электронными средствами обуче-

ния (ЭФУ, тренажёры и др.) 
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чтение, использование 

данных для решения 

учебных и практических 

задач. 

Алгоритмы изучения матери-

ала, выполнения заданий на 

доступных электронных сред-

ствах 

обучения. 

 

4 КЛАСС (136 часов) 

Тема, раздел курса, 

примерное количество 

часов 

 

Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика деятель-

ности обучающихся 

Числа (16 ч) Числа в пределах миллиона: чтение, 

запись, поразрядное сравнение, упо-

рядочение. 

Число, большее или меньшее данно-

го числа 

на заданное число разрядных еди-

ниц, в заданное число раз. 

Свойства многозначного числа.  

Дополнение числа до заданного 

круглого числа. 

Учебный диалог: формулирование и проверка истинности утверждения о 

числе.  

Упражнения: устная и письменная работа с числами – запись многознач-

ного числа, его представление в виде суммы разрядных слагаемых; клас-

сы и разряды; выбор      чисел с заданными свойствами (число разрядных 

единиц, чётность и т. д.). 

Моделирование многозначных чисел, характеристика   классов и разря-

дов многозначного числа. 

Отработка алгоритма сравнения многозначного числа с многозначным. 

Практическое упражнение: запись числа, обладающего заданным свой-

ством. Называние и объяснение свойств числа: чётное/нечётное, круглое, 

трёх- (четырёх-, пяти-, шести-) значное; ведение математических запи-

сей. 

Работа в парах/группах: упорядочение многозначных чисел.  

Логический тренинг: классификация чисел по одному-двум основаниям, 

запись общего свойства группы чисел, 

установление закономерности в числовом ряду, определение неподхо-
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дящего числа «Четвертый лишний». 

Практическая работа: установление правила, по которому составлен ряд 

чисел, продолжение ряда, заполнение пропусков в ряду чисел; описание 

положения числа в ряду чисел. 

Величины  (17 ч) Величины: сравнение объектов по 

массе, длине, площади, вместимости 

-случаи без преобразования. 

Единицы массы — центнер, тонна; 

соотношения 

между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, 

неделя, месяц, год, век), 

соотношение между ними. 

Календарь. 

Единицы длины (миллиметр, санти-

метр, дециметр, метр, километр), 

площади (квадратный 

метр, квадратный деци- 

метр, квадратный сантиметр), вме-

стимости (литр), 

скорости (километры 

в час, метры в минуту, 

метры в секунду); соотношение 

между единицами 

в пределах 100 000. Доля величины 

времени, 

массы, длины. 

Учебный диалог: обсуждение использования величин в практических 

жизненных ситуациях. 

Практическая работа: распознавание величин, характеризующих процесс 

движения (скорость, время, расстояние), работы (производительность 

труда, время работы, объём работ).  

Работа в парах: установление зависимостей между величинами.  

Дифференцированное задание: упорядочение по скорости, времени, мас-

се. 

Моделирование: составление схемы движения.  

Коллективная работа: представление значения величины в разных еди-

ницах, пошаговый переход от более крупных единиц к более мелким. 

Практическая работа: сравнение величин и выполнение действий (увели-

чение/уменьшение на/в) с величинами. 

Коллективная работа: выбор и использование соответствующей ситуа-

ции единицы измерения. Практическая работа: нахождение доли величи-

ны на основе содержательного смысла после совместного анализа. 

Дифференцированное задание: оформление математической записи – за-

пись в виде равенства (неравенства) результата разностного, кратного 

сравнения величин, увеличения/уменьшения значения величины в не-

сколько раз. 

Логический тренинг: «Заполни пропуск» (вставь пропущенную единицу 

измерения в окошко, чтобы равенство/неравенство стали верными). 

Пропедевтика исследовательской работы: определение с помощью циф-

ровых и аналоговых приборов массы предметов, температуры (например, 

воды, воздуха в помещении); определение с помощью измерительных 

сосудов вместимости; выполнение прикидки и оценка результата изме-

рений с направляющей помощью учителя. 

Арифметические Письменное сложение, Математический диктант: устные вычисления в пределах ста и случаях, 
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действия 

(42 ч) 

вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиона.  

 

Письменное умножение, деление 

многозначных чисел на однозначное/ 

двузначное число; деление 

с остатком (запись угол- 

ком) в пределах 100 000. 

Умножение/деление на 10, 

100, 1000. 

Свойства арифметических 

действий и их применение 

для вычислений. Поиск 

значения числового выражения, со-

держащего 

несколько действий в пре- 

делах 100 000.  

 

Проверка результата вычислений. 

 

Умножение и деление величины на 

однозначное число.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Равенство, содержащее 

сводимых к вычислениям в пределах ста. 

Отработка алгоритмов письменных вычислений. 

Коллективная работа: комментирование хода выполнения арифметиче-

ского действия по алгоритму, нахождения неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Учебный диалог: обсуждение допустимого результата выполнения дей-

ствия на основе зависимости между компонентами и результатом дей-

ствия (сложения, вычитания, умножения, деления). 

Учебный диалог: прогнозирование возможных ошибок в вычислениях по 

алгоритму, при нахождении неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Работа в парах: задания на проведение контроля и самоконтроля (поша-

говый контроль учебного действия в соответствии с алгоритмом, кон-

троль записи письменного приема вычисления на основе сличения с об-

разцом). 

Коллективная работа: проверка хода (соответствие алгоритму, частные 

случаи выполнения действий) и результата действия. Применение приё-

мов устных вычислений, основанных на знании свойств арифметических 

действий и состава числа. 

Коллективная работа: проверка правильности нахождения значения чис-

лового выражения (с опорой на правила установления порядка 

действий, алгоритмы выполнения арифметических действий, прикидку 

результата). 

Практическая работа: отработка алгоритма приема письменных вычис-

лений в пределах 100 000.  

Практическая работа: выполнение сложения и вычитания по алгоритму в 

пределах 100 000; выполнение умножения и деления. Умножение и де-

ление круглых чисел (в том числе на 10,  100,  1000).   

 

Поиск значения числового выражения с опорой на правило порядка дей-

ствия, содержащего 3—4 действия (со скобками, без скобок). 

Наблюдение: примеры рациональных вычислений. Использование 
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неизвестный компонент 

арифметического действия: 

запись, нахождение неизвестного 

компонента. 

 

 

свойств арифметических действий  для удобства вычислений с опорой на 

таблицу свойств арифметических действий. 

Работа в парах/группах. Применение разных способов      проверки пра-

вильности вычислений.  

Коллективная работа с комментированием: прикидка и оценка результа-

тов вычисления (реальность ответа,  прикидка, последняя цифра резуль-

тата, обратное действие). 

Использование букв для обозначения чисел, неизвестного компонента  

действия.  

Практическая работа: запись и решение уравнений по алгоритму. 

Работа в парах: выбери уравнение из предложенных, которое решается 

определенным математическим действием. 

Текстовые задачи (29 ч) Работа с текстовой задачей, решение 

которой содержит 2—3 действия: 

анализ, представление на схеме; 

планирование и запись решения; 

проверка решения и ответа. 

Анализ зависимостей, характеризу-

ющих процессы: движения (ско-

рость, время, пройденный путь),  ра-

боты (производительность, время, 

объём работы), купли-продажи (це-

на, количество, стоимость) и реше-

ние соответствующих задач.  Задачи 

на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание со-

бытия), расчёта количества, расхода, 

изменения. 

Разные способы решения некоторых 

видов изученных задач.  

Задачи на нахождение доли величи-

ны, величины по её доле.  

Коллективная работа: составь задачу по схеме/рисунку/таблице. 

Учебный диалог: обсуждение способа решения задачи, формы записи 

решения, реальности и логичности ответа на вопрос.   Выбор основания 

и сравнение задач. 

Работа в парах/группах. Решение арифметическим способом задач в 2—3 

действия. Комментирование этапов решения задачи. 

Отработка алгоритма решения задач на движение.  

Коллективная работа: преобразование информации из текста задачи в 

таблицу (анализ имеющихся данных об объектах, занесение их в соот-

ветствующую строку и столбец таблицы). Отработка умения работать с 

таблицами. 

 

Практическая работа: нахождение доли величины, величины по её доле.  

Оформление математической записи: полная  запись  решения  текстовой  

задачи (схема; решение по действиям, по вопросам или с помо щью чис-

лового выражения; формулировка ответа). 

Разные записи решения одной и той же задачи. 
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Оформление решения по действиям 

с пояснением, по вопросам, с помо-

щью числового выражения. 

Пространственные от-

ношения и геометриче-

ские фигуры 

(22 ч) 

Наглядные  представления о сим-

метрии. Ось симметрии фигуры. Фи-

гуры, имеющие ось симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и 

изображение; построение окружно-

сти 

заданного радиуса. 

Построение изученных 

геометрических фигур 

с помощью линейки, 

угольника, циркуля. 

Пространственные геометрические 

фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида; их различение, 

называние. 

Конструирование: разбиение фигуры 

на прямоугольники (квадраты), 

составление фигур из 

прямоугольников/квадратов. Пери-

метр, площадь 

фигуры, составленной 

из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов). 

Учебный диалог: нахождение модели изученных геометрических фигур, 

симметричных фигур или объектов в окружающем мире. 

Исследование объектов окружающего мира: сопоставление их с изучен-

ными геометрическими формами. 

Практическая работа: построение окружности заданного радиуса с по-

мощью циркуля. Алгоритм построения окружности.  

Практическая работа: дострой вторую половину симметричной фигуры. 

Комментирование хода и результата поиска информации о площади и 

способах её нахождения.  

 

Практическое задание: конструирование геометрической фигуры, обла-

дающей заданным свойством (отрезок заданной длины, ломаная опреде-

лённой длины, квадрат с заданным периметром). 

 

Формулирование и проверка истинности утверждений о значениях гео-

метрических величин.  

Практическая работа: графические и измерительные действия при вы-

полнении измерений и вычислений периметра многоугольника, площади 

прямоугольника, квадрата, фигуры, составленной из прямоугольников. 

Практическая работа: нахождение площади фигуры, составленной из 

прямоугольников (квадратов), сравнение 

однородных величин, использование свойств прямоугольника и квадрата 

для решения задач. 

Учебный диалог: различение, называние фигур (прямой угол); геометри-

ческих величин (периметр, площадь). 

Комментирование хода и результата поиска информации о геометриче-

ских фигурах и их моделях в окружающем. 

Логический тренинг: упражнения на классификацию геометрических 

фигур по одному-двум основаниям и определение словесного описания 
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группировки. 

Упражнения на контроль и самоконтроль деятельности (взаимопроверка 

соответствия построенной фигуры  заданным параметрам). 

Пропедевтика исследовательской деятельности: определение размеров в 

окружающем и на чертеже на глаз и с помощью измерительных прибо-

ров. 

Математическая ин-

формация 

(10 ч) 

Работа с утверждениями: конструи-

рование, проверка истинности; со-

ставление и проверка логических 

рассуждений при решении задач. 

Примеры и контрпримеры. 

Данные о реальных процессах и яв-

лениях окружающего мира, пред-

ставленные на столбчатых диаграм-

мах, схемах, в таблицах, текстах. 

Сбор математических данных о за-

данном объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре). Поиск ин-

формации в справочной литературе, 

сети Интернет. 

Запись информации 

в предложенной таблице, на столб-

чатой диаграмме. Доступные элек-

тронные средства обучения, пособия, 

их использование 

под руководством педагога и само-

стоятельно. Правила безопасной ра-

боты 

с электронными источниками ин-

формации. 

Алгоритмы для решения учебных и 

практических задач. 

Дифференцированное  задание:   комментирование с использованием ма-

тематической терминологии. 

Математическая характеристика предлагаемой житейской ситуации. 

Формулирование вопросов для поиска числовых  характеристик,   мате-

матических   отношений и зависимостей (последовательность и продол-

жительность событий, положение в пространстве, формы 

и размеры). 

Работа в группах: обсуждение ситуаций использования примеров и 

контрпримеров с использованием образца рассуждений. Планирование 

сбора данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фи-

гуре). 

Дифференцированное задание: оформление математической записи. 

Представление информации в  предложенной или самостоятельно вы-

бранной форме. Установление истинности заданных и самостоятельно 

составленных утверждений. 

Использование простейших шкал и измерительных приборов. 

Учебный диалог: «Применение алгоритмов в учебных и практических 

ситуациях». 

Работа с информацией: чтение, представление, формулирование вывода 

относительно данных, представленных 

в табличной форме (на диаграмме, схеме, другой модели). 

Работа в парах/группах. Решение простых логических задач. Проведение 

математических исследований (таблица сложения  и  умножения, ряды 

чисел, закономерности). Применение правил безопасной работы с элек-

тронными источниками информации. 



2.2.5. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

предметная область «Обществознание и естествознание» 

 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются 

предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создают-

ся условия для самопознания и саморазвития. Знания, формируемые в рамках данного 

учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической 

жизнью. У обучающихся с ЗПР, которым рекомендовано обучение по варианту програм-

мы 7.2., мал запас дошкольных знаний и умений, недостаточен практический опыт, даже 

если они уже неоднократно встречались с теми или иными объектами и явлениями. Вме-

сте с тем эмоциональная окрашенность большинства тем, яркость иллюстраций учебников 

и пособий, возможность видеосопровождения и наличие компьютерных программ, кото-

рые можно использовать в качестве обучающих, делает этот учебный предмет потенци-

ально привлекательным для обучающихся с ЗПР.  

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, пред-

метном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и ин-

тересам обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста и направлено на достижение 

следующих целей:  

формировании начальных знаний о природе и обществе, формирование предпосы-

лок целостного взгляда на мир, начальных знаний о месте в нём человека на основе це-

лостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освое-

ние элементарных естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических по-

нятий, представленных в содержании данного учебного предмета; формирование пред-

ставлений о ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности 

здоровому образу жизни; развитие умений и навыков применять полученные знания в ре-

альной учебной и жизненной практике, связанной с поисково-исследовательской деятель-

ностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность); духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России, понимание своей принадлежности к Россий-

скому государству, определённому этносу; проявление уважения к истории, культуре, 

традициям народов РФ; освоение обучающимися с ЗПР основ мирового культурного опы-

та по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотно-

шений в социуме; обогащение духовного опыта обучающихся с ЗПР, развитие способно-

сти к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение 

начального опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с 

экологическими нормами поведения; становление базовых навыков повседневного прояв-

ления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их 

взглядам, мнению и индивидуальности.  

 

Общая  характеристика учебного предмета 

 

В ходе изучения предмета «Окружающий мир» обучающиеся с ЗПР овладевают 

основами практикоориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире. Коррекционно-

развивающий потенциал предмета заключается в развитии способности обучающегося с 

ЗПР использовать сформированные представления о мире для решения разнообразных 

предметно-практических и коммуникативных задач, развитии активности, любознатель-

ности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой при-

роды. 
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Предмет обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих ком-

петентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать пра-

вила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит 

обучающимся с ЗПР освоить основы адекватного природо- и культуросообразного пове-

дения в окружающей природной и социальной среде, заложит основу для осмысления 

личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, давая обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место в ближайшем 

окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии 

с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и 

социальное благополучие, что особенно важно для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, 

что в нем заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных свя-

зей всех дисциплин начального образования.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обу-

чения окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, озна-

комление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценно-

стей 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 с 

ЗПР основ здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности 

предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 

 

Место учебного предмета 

 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, – 336 ча-

сов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 1 дополнительный класс – 66 

часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Содержание обучения в 1 классе 

Человек и общество 

Школа. Школьные праздники. Классный, школьный коллектив. Друзья, взаимоот-

ношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи3.  

Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи. Взаи-

моотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес.  

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, флаг, 

гимн). Первоначальные сведения о родном крае.  

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 

Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воз-

духа по термометру.  

                                                           
3 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакоми-

тельном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 
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Сезонные изменения в природе. Правила нравственного и безопасного поведения в 

природе.  

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, крат-

кое описание). Лиственные и хвойные растения. Части растения (называние, краткая ха-

рактеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок. Комнатные 

растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и дру-

гие). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних пи-

томцах.  

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил личной гигиены. Пра-

вила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).  

 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтиче-

ском уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальные учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

сравнивать под руководством учителя происходящие в природе изменения; наблю-

дать под руководством учителя зависимость изменений в живой природе от состояния 

неживой природы; приводить с опорой на образец примеры представителей разных групп 

животных (звери, насекомые, рыбы, птицы). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, ил-

люстраций, видео; соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы; уважи-

тельно относиться к разным мнениям; воспроизводить название страны, её столицы; опи-

сывать предмет по предложенному плану; описывать по предложенному плану время го-

да; сравнивать с опорой на схему/алгоритм домашних и диких животных, объяснять, чем 

они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми; анализировать с помощью учителя предложенные ситуации: устанавливать нару-

шения режима дня; нарушения правил дорожного движения. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила 

общения в совместной деятельности (при необходимости под руководством взрослого): 

договариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимо-

отношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты.  

 

Содержание обучения в 1 дополнительном классе 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи.  



286 
 

Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. До-

машний адрес.  

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, флаг, 

гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего насе-

лённого 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. Прави-

ла нравственного и безопасного поведения в природе.  

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, крат-

кое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. 

Части растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): ко-

рень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и дру-

гие). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних пи-

томцах.  

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены.  Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприбора-

ми, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).  

Безопасность в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (электрон-

ный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в ин-

формационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  

 

Изучение окружающего мира в 1 дополнительном классе способствует освоению 

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальные учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

сравнивать под руководством учителя происходящие в природе изменения; наблю-

дать под руководством учителя зависимость изменений в живой природе от состояния 

неживой природы; приводить с опорой на образец примеры представителей разных групп 

животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть (после проведенного анализа) глав-

ную особенность представителей одной группы (в пределах изученного); приводить с 

опорой на образец примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, используя 

картинный план/схему, устанавливать различия во внешнем виде с опорой на алгоритм. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 
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понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, ил-

люстраций, видео, таблицы; соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его 

названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы; уважи-

тельно относиться к разным мнениям; воспроизводить названия своего населенного пунк-

та, название страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России; соотно-

сить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу Россий-

ской Федерации (с использованием иллюстративно-дидактических материалов учебника, 

рабочей тетради), описывать предмет по предложенному плану; описывать по предложен-

ному плану время года; сравнивать с опорой на схему/алгоритм домашних и диких жи-

вотных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

сравнивать с помощью учителя и с опорой на план организацию своей жизни с 

установленными правилами здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная 

активность, закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов); оцени-

вать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми; 

анализировать с помощью учителя предложенные ситуации: устанавливать нарушения 

режима дня, организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, пра-

вил пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила 

общения в совместной деятельности (при необходимости под руководством взрослого): 

договариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимо-

отношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты.  

 

Содержание обучения во 2 классе 

Человек и общество 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Госу-

дарственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни 

России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – много-

национальное 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 об-

щества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родо-

словного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедли-

вость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные 

правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от 

других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта 

мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориенти-

рование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; 

ориентирование с помощью компаса. 
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Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмы-

кающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход из-

менений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и живот-

ных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравствен-

ного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигатель-

ной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на заня-

тиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. 

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на 

остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на 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 контроли-

руемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтиче-

ском уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальные учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, из-

мерение); определять на основе наблюдения и визуальной подсказки состояние вещества 

(жидкое, твёрдое, газообразное); различать символы Российской Федерации; различать 

деревья, кустарники, травы; приводить примеры с опорой на образец (в пределах изучен-

ного); группировать растения: дикорастущие и культурные (с опорой на образец); лекар-

ственные и ядовитые (в пределах изученного) (с опорой на образец); различать прошлое, 

настоящее, будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице с помощью учителя; используя 

текстовую информацию, заполнять таблицы (при необходимости обращаясь к помощи 

учителя); соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протека-

ния. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (органы чувств; старшее поколение, 

культура поведения; Родина, столица, родной край); понятия и термины, связанные с ми-

ром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; заповедник); понятия и термины, 

связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное питание, 

закаливание, безопасность, опасная ситуация); описывать условия жизни на Земле, отли-

чие нашей планеты от других планет Солнечной системы с опорой на план/опорные сло-

ва; создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Ка-

кие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес природное сообщество» и 
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другие с опорой на план/опорные слова); приводить примеры растений и животных, зане-

сённых в Красную книгу России (на примере своей местности). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной за-

дачи; контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи; оценивать результаты своей работы, спокойно, без обид прини-

мать советы и замечания. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответ-

ствии с правилами поведения, принятыми в обществе под руководством учителя; оцени-

вать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения; прово-

дить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, мо-

локо, сахар, соль, железо), участвовать в составлении плана работы, оценивать свой вклад 

в общее дело под руководством учителя; определять причины возможных конфликтов по-

сле проведенного анализа, выбирать (из предложенных) способы их разрешения.  

 

Содержание обучения в 3 классе 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связа-

ны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина – Россий-

ская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная 

символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. 

Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, госу-

дарственным символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в ко-

торых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разно-

образие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, га-

зы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь 

газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. 

Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых ор-

ганизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, 

воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве челове-

ка, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2–3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жиз-

ни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов, 

грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. 

Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

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

стика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенно-

сти питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воз-

дух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и се-

мян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества род-

ного края (2–3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в при-

родных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Систе-

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

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамиче-

ские паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри 

двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого 

дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокза-

лах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки без-

опасности). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ори-

ентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, 

правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемо-

го доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсаль-

ных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуника-

тивных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных дей-

ствий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных уни-

версальных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение жи-

вотных) по предложенному плану; на основе результатов совместных с одноклассниками 

наблюдений (в парах, группах) делать выводы по предложенному алгоритму; устанавли-

вать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни 

животного под руководством учителя; определять (в процессе рассматривания объектов и 

явлений) существенные признаки и отношения между объектами и явлениями используя 

наводящие вопросы; моделировать цепи питания в природном сообществе с использова-

нием наглядности и помощи учителя; ориентироваться в понятиях «век», «столетие», «ис-

торическое время»; соотносить историческое событие с датой (историческим периодом) с 

использованием справочных материалов.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и ин-

тересную информацию о природе нашей планеты; находить с помощью учителя на глобу-
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се материки и океаны, воспроизводить их названия; находить с помощью учителя на карте 

нашу страну, столицу, свой регион; читать с помощью учителя несложные планы, соотно-

сить условные обозначения с изображёнными объектами; находить по предложению и под 

руководством учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, схемах, в 

том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях контроли-

руемого входа); соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характе-

ристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры); понятия и термины, связанные с миром природы (планета, 

материк, океан, модель Земли, цепь питания, Красная книга); понятия и термины, связан-

ные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, дорожные ловушки, 

опасные ситуации); описывать (характеризовать) по предложенной схеме/плану условия 

жизни на Земле;   описывать по опорным словам схожие, различные, индивидуальные 

признаки на основе сравнения объектов природы; приводить примеры, кратко характери-

зовать по плану представителей разных царств природы; называть признаки (характеризо-

вать) животного (растения) как живого организма; описывать (характеризовать) отдель-

ные страницы истории нашей страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

помощи учителя); устанавливать причину возникающей трудности или ошибки после 

предварительного анализа. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера) (с по-

мощью учителя), подчинённого; положительно реагировать на советы и замечания в свой 

адрес; выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфлик-

ты с учётом этики общения (при необходимости прибегая к помощи учителя).  

 

Содержание обучения в 4 классе 

Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации – глава государства. Политико-административная карта России. Общая ха-

рактеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотече-

ственники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопри-

мечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День Рос-

сии, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего ре-

гиона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, госу-

дарственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 



292 
 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от 

их национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опы-

ты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце ближайшая к нам звезда, ис-

точник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной си-

стемы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы 

земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обо-

значение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности род-

ного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие 

(океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоёмов 

человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водо-

ёмы 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 (кли-

мат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние челове-

ка 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. Междуна-

родная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфра-

структуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, 

учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом 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 достоверной информации, опознавание 

государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в усло-

виях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-

нет». 

 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсаль-

ных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуника-

тивных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных дей-

ствий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных уни-

версальных учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека исполь-

зуя материалы учителя и рабочей тетради; конструировать с помощью учителя в учебных 

и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; моделировать с 

опорой на образец и предложенный план схемы природных объектов (строение почвы; 

движение реки, форма поверхности); соотносить объекты природы с принадлежностью к 
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определённой природной зоне используя дидактические наглядные материалы; классифи-

цировать природные объекты по принадлежности к природной зоне с опорой на образец. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации при помощи вопросов учителя, учитывать правила 

безопасного использования электронных образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» (в условиях контролируемого выхода); делать сообщения (доклады) на пред-

ложенную тему на основе дополнительной информации по предложенному учителем пла-

ну, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы (с по-

мощью взрослых). 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и куль-

турного наследия; характеризовать человека как живой организм с опорой на предложен-

ный план и иллюстративно-дидактический материал: системы органов; роль нервной си-

стемы в деятельности организма; создавать текст-рассуждение по предложенному плану: 

объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных привычек; составлять 

краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, 

особенностей жизни природных зон, пищевых цепей) с опорой на план; создавать не-

большие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны с помощью учителя и 

информационных источников (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

планировать под руководством учителя алгоритм решения учебной задачи; контро-

лировать процесс и результат выполнения задания используя визуальный план и образец, 

корректировать учебные действия при необходимости; адекватно принимать оценку своей 

работы; планировать под руководством учителя работу над ошибками; находить ошибки в 

своей и чужих работах с использованием справочных материалов, устанавливать их при-

чины. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руко-

водителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; ответственно относиться 

к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно оценивать свой 

вклад в общее дело; анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, 

труда, использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни 

других людей. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОКРУЖАЮ-

ЩЕМУ МИРУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризу-

ют готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться традиционными российскими со-

циокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правила-

ми и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта дея-

тельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 
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становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой 

роли многонациональной России в современном мире; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре 

своей страны, уважения к своему и другим народам; первоначальные представления о че-

ловеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена обще-

ства; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; принятие существующих в обществе нравственно-

этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; применение 

правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие лю-

бых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда дру-

гим людям; 

3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культу-

ры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; использование полученных 

знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной 

деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других лю-

дей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в 

том числе информационной); приобретение опыта эмоционального отношения к среде 

обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответ-

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

личных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм по-

ведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразо-

вания и саморазвития; проявление познавательного интереса, активности, инициативно-

сти, любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к изме-

няющимся условиям социальной и природной среды: 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях; 

участие в социально значимой деятельности; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-

обходимом жизнеобеспечении; 
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овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-

действия, в том числе с использованием информационных технологий. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образова-

ния у обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсаль-

ные учебные действия, совместная деятельность. 

 

Метапредметные результаты 

У обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания) на доступном уровне , проявлять способность ориентироваться в изме-

няющейся действительности; на основе наблюдений доступных объектов окружающего 

мира устанавливать связи и зависимости между объектами (часть целое; причина – след-

ствие; изменения во времени и в пространстве) по наводящим вопросам; сравнивать объ-

екты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать анало-

гии по предложенному плану, опорной схеме; объединять части объекта (объекты) по 

определённому признаку; определять существенный признак для классификации, класси-

фицировать предложенные объекты после проведенного анализа/ с опорой на образец; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде-

ниях на основе предложенного алгоритма; выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма с помощью учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному плану) 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; моделировать с 

помощью учителя ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; по-

ведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другое); проводить по 

предложенному плану под руководством учителя опыт, несложное исследование по уста-

новлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, при-

чина – следствие); формулировать выводы на основе результатов проведённого наблюде-

ния (опыта, измерения, исследования) по наводящим вопросам. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать под руководством учителя различные источники для поиска инфор-

мации, выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи; находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданно-

му алгоритму; распознавать достоверную и недостоверную информацию на основе пред-

ложенного учителем способа её проверки; находить и использовать с помощью взрослых 

для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию; чи-

тать и интерпретировать с помощью учителя графически представленную информацию: 

схему, таблицу, иллюстрацию; соблюдать правила информационной безопасности в усло-

виях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-

нет» (с помощью учителя); создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую инфор-

мацию в соответствии с учебной задачей; фиксировать полученные результаты в тексто-

вой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диа-

грамма) с помощью взрослых. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения; признавать возмож-

ность существования разных точек зрения; корректно высказывать своё мнение; соблю-

дать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собе-

седнику; 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) на доступном уровне; кон-

струировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами с помощью взрослых; находить ошиб-

ки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях приро-

ды, событиях социальной жизни; готовить небольшие публичные выступления с возмож-

ной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления с помо-

щью взрослых. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как ча-

сти регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать с помощью учителя действия по решению учебной задачи; выстраи-

вать последовательность выбранных действий и операций по опорному плану. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и само-

оценки как части регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности по предложен-

ному алгоритму; находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректи-

ровать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); объективно 

оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

оценивать при помощи учителя целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельно-

сти: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру) 

по наводящим вопросам; участвовать в коллективной деятельности по достижению общей 

цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; 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 воз-

никновении мирно разрешать их (при необходимости обращаясь с помощи взрослого); 

ответственно выполнять свою часть работы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя по фамилии, имени, отчеству, домашний адрес; проявлять уважение 

(на доступном уровне) к семейным ценностям и традициям, соблюдать при напоминании 

взрослого правила нравственного поведения в социуме и на природе; воспроизводить 

название своего населённого пункта, страны;  приводить примеры школьных праздников, 

традиций своей семьи;   иметь представление об объектах живой и неживой природы; 

знать и показывать части растений (корень, стебель, лист, цветок); иметь представление о 

группах животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); описывать на основе опорных схем 

наиболее распространённые в родном крае растения, животных, сезонные явления в раз-

ные времена года; применять правила ухода за комнатными растениями и домашними жи-
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вотными используя памятку с алгоритмом последовательности действий; проводить под 

руководством взрослого, соблюдая правила безопасного труда, несложные индивидуаль-

ные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), из-

мерения температуры воздуха и опыты под руководством учителя; знать правила поведе-

ния в быту, в общественных местах; соблюдать под руководством взрослого правила без-

опасности на учебном месте школьника во время наблюдений и опытов; безопасно поль-

зоваться бытовыми электроприборами (при обязательном присутствии взрослого); иметь 

представление о правилах личной гигиены; соблюдать правила безопасного поведения 

пешехода;  соблюдать правила безопасного поведения в природе. 

 

1 дополнительный класс 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии чле-

нов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение (на доступ-

ном уровне) к семейным ценностям и традициям, соблюдать при напоминании взрослого 

правила нравственного поведения в социуме и на природе; воспроизводить название свое-

го населённого пункта, региона, страны;  приводить с помощью учителя примеры куль-

турных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей 

своей семьи, профессий; различать с опорой на образец объекты живой и неживой приро-

ды, объекты, созданные человеком, и природные материалы; знать и показывать части 

растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя); знать  группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); описывать на основе опорных схем/слов наиболее распространённые 

в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных, сезон-

ные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы живот-

ных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки 

применяя опорные слова, используя алгоритм; применять правила ухода за комнатными 

растениями и домашними животными используя памятку с алгоритмом последовательно-

сти действий; проводить под руководством взрослого, соблюдая правила безопасного тру-

да, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными из-

менениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, изме-

рять  температуру воздуха )  и опыты под руководством учителя (используя наглядный 

алгоритм последовательности действий); давать оценку на примитивном уровне ситуаци-

ям, раскрывающим положительное и негативное отношение к природе; знать правила по-

ведения в быту, в общественных местах; соблюдать под руководством взрослого правила 

безопасности на учебном месте школьника во время наблюдений и опытов; безопасно 

пользоваться бытовыми электроприборами (при обязательном присутствии взрослого); 

иметь представление о правилах здорового питания и соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  соблюдать правила безопасного 

поведения в природе; с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электрон-

ным дневником и электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву; узнавать государствен-

ную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; проявлять 

уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других наро-

дов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; распознавать изученные объекты окружающего мира по их описа-

нию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; приводить примеры 

(используя дидактический материал, учебник, рабочую тетрадь) изученных традиций, 

обычаев и праздников народов родного края, важных событий прошлого и настоящего 

родного края, трудовой деятельности и профессий жителей родного края; проводить, со-
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блюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными объ-

ектами, измерения (по алгоритму последовательных действий); иметь представление об 

изученных взаимосвязях в природе, приводить с помощью учителя примеры, иллюстри-

рующие 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 изу-

ченные природные объекты и явления; группировать с опорой на образец изученные объ-

екты живой и неживой природы по предложенным признакам;   сравнивать с опорой на 

образец объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; иметь пред-

ставление об особенностях ориентирования на местности по местным природным призна-

кам, Солнцу, компасу; создавать по заданному плану и опорным словам высказывания о 

природе;   соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

на доступном уровне примеры положительного и негативного отношения к объектам при-

роды, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; соблюдать правила 

безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира наземного 

транспорта и метро; соблюдать режим дня и питания, используя визуальные подсказки; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информаци-

онно-коммуникационную сеть «Интернет»;  безопасно осуществлять коммуникацию в 

школьных сообществах с помощью учителя (при необходимости). 

 

3 класс 

К концу обучения в З классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; проявлять 

уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других наро-

дов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; приводить примеры памят-

ников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края (используя 

справочно-дидактический материал, материалы учебника, записи в тетради), столицы 

России; иметь представление о памятниках природы, культурных объектах и достоприме-

чательностях городов РФ с богатой историей и культурой, российских центров декора-

тивно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре наро-

дов России; показывать с помощью учителя на карте мира материки, изученные страны 

мира; иметь представление о расходах и доходах семейного бюджета; распознавать изу-

ченные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире; проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опы-

ты с природными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования 

и измерительных приборов (под руководством учителя); соблюдать безопасность прове-

дения опытов; группировать с опорой на образец изученные объекты живой и неживой 

природы, проводить простейшую классификацию (при необходимости при помощи учи-

теля); сравнивать с опорой на образец/алгоритм/схему по заданному количеству призна-

ков объекты живой и неживой природы (после предварительного анализа); описывать (на 

доступном уровне) на основе предложенного плана и опорных слов изученные объекты и 

явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; использо-

вать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения про-

стейших явлений и процессов в природе, организме человека (используя наглядность и 

помощь учителя); фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе кол-

лективной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы (с помощью 

учителя); создавать по заданному плану собственные высказывания о природе, человеке и 

обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); соблюдать правила 

безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта; иметь 

представления об основах здорового образа жизни, в том числе требованиях к двигатель-

ной активности и принципы здорового питания; иметь представления об основах профи-
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лактики заболеваний; соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; безопасно использовать персо-

нальные данные в условиях контролируемого доступа в информационно-

коммуникационную сеть «Интернет»; иметь представление о возможных мошеннических 

действиях при общении в мессенджерах.  

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме; показывать с помощью учителя на физической карте изученные 

крупные географические объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие 

территорию России); показывать с помощью учителя на исторической карте места изу-

ченных исторических событий; иметь представление о месте изученных событий на «лен-

те времени»; иметь представление об основных правах и обязанностях гражданина Рос-

сийской Федерации; иметь представление о соотнесении изученных исторических собы-

тий и исторических деятелей с веками и периодами истории России;  рассказывать с  опо-

рой на план/опорные слова о государственных праздниках России, наиболее важных со-

бытиях истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных 

периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; описывать на основе 

предложенного плана/опорных слов изученные объекты, выделяя их существенные при-

знаки, в том числе государственную символику России и своего региона; проводить по 

предложенному плану несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использо-

ванием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя 

правилам безопасного труда; распознавать изученные объекты и явления живой и нежи-

вой природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем ми-

ре; группировать с опорой на образец изученные объекты живой и неживой природы, са-

мостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации 

(при необходимости при помощи учителя); сравнивать с порой на образец/алгоритм/схему 

объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных харак-

терных свойств (после предварительного анализа); использовать знания о взаимосвязях в 

природе для объяснения простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены 

дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей местности, причины 

смены природных зон) с опорой на наглядные дидактические материалы; иметь представ-

ление о наиболее значимых природных объектах Всемирного наследия в России и за ру-

бежом (в пределах изученного); иметь представление о экологических проблемах и путях 

их решения; создавать по заданному плану собственные высказывания о природе и обще-

стве; использовать под руководством учителя различные источники информации для по-

иска и извлечения информации, ответов на вопросы; соблюдать правила нравственного 

поведения на природе;   иметь представление о возможных последствиях вредных привы-

чек для здоровья и жизни человека; соблюдать правила безопасного поведения при ис-

пользовании объектов транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, ки-

нотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках и других); соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипе-

де, самокате и других средствах индивидуальной мобильности; осуществлять безопасный 

поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» под руководством учителя/родителей; соблю-

дать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

1 класс (66 часов) 

№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характери-

стика деятельности обучающихся с ЗПР 

1 Человек и общество.  

16 часов 

Школьные праздники. Классный, школь-

ный коллектив, совместная деятельность.  

Одноклассники, взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, взаимной помо-

щи.  

Рабочее место школьника. 

Правила безопасной работы на учебном 

месте, режим труда и отдыха. 

Экскурсия по школе, знакомство с помещениями. Беседа 

по теме, например, «Зачем нужно каждое помещение». 

Обсуждение ситуаций по теме, например, «Правила пове-

дения в классе и в школе».  

Практическое упражнение в расположении школьных 

предметов на рабочем месте. Игры и упражнения в соби-

рании/разбирании портфеля. Беседа по теме, например, 

«Какой предмет нужен на каком уроке».  

Россия. Москва – столица России.  

Первоначальные сведения о родном крае. 

Труд людей. Ценность и красота руко-

творного мира. Правила поведения в 

социуме. 

Просмотр видеофрагментов и других материалов (по вы-

бору) на темы «Москва – столица России», «Экскурсия по 

Москве».  

Экскурсии, целевые прогулки о родном крае, труде людей. 

Рассматривание изделий народных промыслов народов 

России.  

Беседа, игры и инсценировки по теме, например, «Правила 

поведения в учреждениях культуры — в театре, музее, 

библиотеке». Просмотр мультипликационных фильмов по 

теме.  

Моя семья в прошлом и настоящем. Имена 

и фамилии членов семьи. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в се-

мье. Совместный труд и отдых. Домашний 

адрес. 

Работа с иллюстративным материалом: рассматривание 

фото, репродукций на тему «Семья» совместно с детьми.  

Беседа по теме, например, «Что такое семья».  

Просмотр мультипликационных фильмов/ анимированных 

презентаций по теме «Как семья проводит свободное вре-

мя». Диалог учителя с детьми о совместных де-

лах/времяпрепровождении.  

2 Человек и природа.  

37 часов 

Природа и предметы, созданные челове-

ком. Бережное отношение к предметам, 

вещам, уход за ними.  

Обсуждение ситуаций по теме, например, «Правила пове-

дения в природе». Экскурсии по теме, например, «Сезон-

ные изменения в природе, наблюдение за погодой».  
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Неживая и живая природа. Погода и тер-

мометр. Наблюдение за погодой своего 

края.  

Сезонные изменения в природе. Правила 

нравственного и безопасного поведения в 

природе. 

Зарисовка термометра. Практическая работа по теме, 

например, «Измеряем температуру». 

Ведение календаря погоды.  

Рассматривание и беседа по иллюстративному материалу 

«Живая и неживая природа». Дидактическая игра «жи-

вое/неживое».  

 

Растения ближайшего окружения (узнава-

ние, называние, краткое описание). Лист-

венные и хвойные растения. Части расте-

ния (называние, краткая характеристика 

значения для жизни растения): корень, 

стебель, лист, цветок. Комнатные расте-

ния, правила содержания и ухода. 

Экскурсия. Сравнение внешнего вида деревьев, кустарни-

ков, трав. Знакомство с атласом-определителем. Практиче-

ская работа по нахождению знакомых растений в атласе-

определителе. Практическая работа по теме, например, 

«Найдите у растений их части». Рассматривание и зари-

совка частей растения. Практическая работа по теме, 

например, «Учимся ухаживать за растениями уголка при-

роды». Составление памятки по теме «Ухаживаем за ком-

натными растениями». 

Разные группы животных (звери, насеко-

мые, птицы, рыбы и др.). Домашние и ди-

кие животные (различия в условиях жиз-

ни). Забота о домашних питомцах. 

Игра-классификация «Какие бывают животные». 

Наблюдения за поведением животных в естественных 

условиях: повадки птиц, движения зверей, условия обита-

ний насекомых (во время экскурсий, целевых прогулок, 

просмотра видеоматериалов). 

Просмотр видеофрагментов по теме «Дикие и домашние 

животные». Дидактическая игра «2 лишний» (по теме «Ди-

кие и домашние животные»). Беседы с детьми по теме, 

например, «Мой домашний питомец». 
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3 Правила безопасной 

жизни.   7 часов 

Необходимость соблюдения режима дня, 

правил личной гигиены. Правила безопас-

ности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами.  

Дорога от дома до школы. Правила без-

опасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сиг-

налы). 

 

Беседа по теме, например, «Что такое режим дня»: обсуж-

дение режима дня первоклассника. Практическое занятие 

(при наличии условий) в кабинете технологии: «Правила 

пользования газовой и электроплитой». Составление па-

мятки по теме, например, «Телефоны экстренных служб». 

Рассматривание и зарисовка основных дорожных знаков, 

светофора. Дидактическая игра «Три сигнала светофора». 

Просмотр мультипликационных фильмов по теме «Прави-

ла дорожного движения».  

Резерв: 6 часов 

 

1 дополнительный класс (66 часов) 

№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характери-

стика деятельности обучающихся 

1 Человек и общество.  

16 часов 

Школьные традиции и праздники. Класс-

ный, школьный коллектив, совместная де-

ятельность.  Одноклассники, взаимоотно-

шения между ними; ценность дружбы, 

взаимной помощи.  

Рабочее место школьника. 

Правила безопасной работы на учебном 

месте, режим труда и отдыха. 

Экскурсия по школе. Обсуждение ситуаций по теме, 

например, «Правила поведения в классе и в школе». Об-

суждение ситуаций о небезопасном поведении в школе. 

Рассматривании иллюстративного материала по теме 

«Одноклассники».  Беседа по теме, например, «Как со-

держать рабочее место в порядке». Игра «Кто быстрее 

правильно приготовит рабочее место». Составление па-

мятки «Правила обращения с опасными школьными 

принадлежностями».  

Россия. Москва — столица России. Наро-

ды России. 

Первоначальные сведения о родном крае. 

Название своего населённого пункта (го-

рода, села), региона. Культурные объекты 

родного края. Труд людей. Ценность и 

красота рукотворного мира. Правила 

поведения в социуме. 

Просмотр и обсуждение иллюстраций и других матери-

алов (по выбору) на темы «Москва — столица России», 

«Экскурсия по Москве». 

Экскурсии, целевые прогулки, просмотр иллюстраций, 

видеофрагментов и других материалов (по выбору) о 

родном крае, труде людей. Рассматривание изделий 

народных промыслов родного края и народов России. 

Игра «Угадай промысел по описанию».  
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Беседа по теме, например, «Правила поведения в учре-

ждениях культуры — в театре, музее, библиотеке». 

Моя семья в прошлом и настоящем. Имена 

и фамилии членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в се-

мье. Совместный труд и отдых. Домашний 

адрес. 

Работа с иллюстративным материалом: рассматривание 

фото, репродукций на тему «Семья». Беседа с детьми о 

профессиях родителей. Дидактическая игра «Угадай 

профессию».  

Учебный диалог по теме, например, «Что такое семья». 

Рассказы детей по теме, например, «Как наша семья 

проводит свободное время». 

2 Человек и природа.  

37 часов 

Природа и предметы, созданные челове-

ком. Природные материалы. Бережное от-

ношение к предметам, вещам, уход за ни-

ми.  

Неживая и живая природа. Погода и тер-

мометр. Наблюдение за погодой своего 

края.  

Сезонные изменения в природе. Взаимо-

связи между человеком и природой. Пра-

вила нравственного и безопасного поведе-

ния в природе. 

Учебный диалог по теме, например, «Почему люди 

должны оберегать и охранять природу». Рассматривание 

иллюстраций и обсуждение по теме, например, «Прави-

ла поведения в природе». Экскурсии по теме, например, 

«Сезонные изменения в природе, наблюдение за пого-

дой». Практическая работа по теме, например, «Измеря-

ем температуру воды». 

Работа с иллюстративным материалом: «Живая и нежи-

вая природа». Дидактическая игра «Живое/неживое». 

Растения ближайшего окружения (узнава-

ние, называние, краткое описание). Лист-

венные и хвойные растения. Дикорасту-

щие и культурные растения. 

Части растения (называние, краткая харак-

теристика значения для жизни растения): 

корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания 

и ухода. 

Экскурсия. Сравнение внешнего вида деревьев, кустар-

ников, трав. Определение названия по внешнему виду 

дерева. Работа с иллюстративным материалом: деление 

растений на две группы — дикорастущие и культурные. 

Учебный диалог по теме, например, «Чем различаются 

дикорастущие и культурные растения?».  Дидактическая 

игра «Дикорастущее/культурное». Знакомство с герба-

рием. Обучение определению на гербарии частей расте-

ния. Практическая работа «Составление гербария».  Рас-

сматривание и зарисовка разнообразия частей растения: 

разные листья, разные цветки и плоды, разные корни (по 

выбору). Практическая работа по теме, например, «Пра-
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вильно ухаживаем за растениями уголка природы». 

Разные группы животных (звери, насеко-

мые, птицы, рыбы и др.). Домашние и ди-

кие животные (различия в условиях жиз-

ни). Забота о домашних питомцах. 

Игра-соревнование по теме, например, «Кто больше 

назовёт насекомых (птиц, зверей…)». 

Наблюдения за поведением животных в естественных 

условиях: повадки птиц, движения зверей, условия оби-

таний насекомых (во время экскурсий, целевых прогу-

лок, просмотра видеоматериалов). 

Логическая задача: найди ошибку в иллюстрациях — 

какое животное попало в эту группу неправильно. Рас-

сказы детей по теме, например, «Мой домашний пито-

мец». 

3 Правила безопасной 

жизни.   

 7 часов 

Необходимость соблюдения режима дня, 

правил здорового питания и личной гигие-

ны. Правила безопасности в быту: пользо-

вание бытовыми электроприборами, газо-

выми плитами.  

Дорога от дома до школы. 

Правила безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, до-

рожные сигналы). 

Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(электронный дневник и электронные ре-

сурсы школы) в условиях контролируемого 

доступа в информационно- телекоммуни-

кационную сеть «Интернет». 

Беседа по теме, например, «Что такое режим дня»: об-

суждение режима дня первоклассника. Практическая 

работа по составлению режима дня. Рассказ учителя: 

«Что такое правильное питание». Практическая работа 

«Составление коллажа «Полезная еда для школьника». 

Повторение правил пользования газовой и электропли-

той». Рассматривание иллюстративного материала 

«Правильные действия по вызову экстренных служб». 

Дидактическая игра по теме, например, «Правила пове-

дения на улицах и дорогах, дорожные знаки». 

Резерв: 6 часов 

 

2 класс (68 часов) 

№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. Ха-

рактеристика деятельности обучающихся 
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1 Человек и общество.   

16 часов 

Наша Родина — Россия, Российская Феде-

рация. Россия и её столица на карте. Госу-

дарственные символы России, символика 

своего региона. Москва — столица. До-

стопримечательности Москвы. Страницы 

истории Москвы. Города России. Свой ре-

гион и его столица на карте Российской 

Федерации. Россия — многонациональное 

государство. Народы России, их традиции, 

обычаи, праздники. Родной край, его при-

родные и культурные достопримечатель-

ности. Значимые события истории родно-

го края. Свой регион и его главный город 

на карте. Хозяйственные занятия, про-

фессии жителей родного края. Значение 

труда в жизни человека и общества. 

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций о много-

национальном составе населения страны. Игра-

путешествие по теме, например, «Работаем экскурсово-

дами, проводим экскурсии по Москве». Рассказ учителя 

по теме, например, «История возникновения Москвы». 

Составление рассказа по серии последовательных карти-

нок на тему «История возникновения Москвы». Работа с 

картой: Россия, Москва.  

Рассматривание видеофрагментов/анимированных иллю-

страций о народах России, их традициях.  

Рассказ учителя об истории родного края.  

Учебный диалог по теме, например, «Зачем человек тру-

дится?».  

Дидактическая игра по теме, например, «Профессии го-

рода и села». Логическая задача по теме, например, 

«Разделим картинки на три группы: профессии, которые 

есть только в городе; профессии села; профессии, кото-

рые есть и в селе, и в городе». 

Семья — коллектив. Семейное древо. Се-

мейные ценности и традиции.  Совмест-

ный труд и отдых. Участие детей в делах 

семьи. 

Обсуждение обязанностей в семье, семейных традиций, 

совместный труд и отдых. Рассказы детей «Моя семья». 

Практическая работа по теме, например, «Составление 

схемы родословного древа семьи». 

Правила культурного поведения в обще-

ственных местах. Доброта, справедли-

вость, честность, уважение к чужому 

мнению и особенностям других людей — 

главные правила взаимоотношений членов 

общества. 

Анализ ситуаций, раскрывающих примеры гуманного 

отношения к людям. Работа в группе: работа с послови-

цами, сравнение и группировка слов по противополож-

ному значению (добрый — злой, смелый — трусливый, 

правдивый — лживый и другие). Просмотр видеофраг-

ментов, мультипликационных фильмов по теме.  

2 Человек и природа.  

34 часа 

Наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и 

созвездия, наблюдения звёздного неба. 

Планеты.  

Чем Земля отличается от других планет. 

Учебный диалог по теме, например, «Чем Земля отлича-

ется от других планет». Просмотр и обсуждение иллю-

страций, видеофрагментов и других материалов (по вы-

бору) на тему «Звёздное небо. Созвездия».  
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Условия жизни на Земле. Изображения 

Земли: глобус, карта, план. Карта мира. 

Материки, океаны.   Определение сторон 

горизонта при помощи компаса. Компас, 

его устройство, ориентирование на 

местности. 

Практическая работа с глобусом, картой. Практическая 

работа с картой: «Как показывать объекты на настенной 

карте». Рассказ учителя: описание и особенности океанов 

и материков на Земле. Практическая работа «Составле-

ние карты мира». Рассматривание и практическая работа 

с компасом. Зарисовка компаса.  

Многообразие растений. Деревья, кустар-

ники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе.  

 

Годовой ход изменений в жизни растения. 

Экскурсия в парк: сравнение деревьев, кустарников, 

трав. Игра-соревнование по теме, например, «Кто боль-

ше вспомнит названий деревьев». Описание растений по 

иллюстрациям и живым объектам. Классификация рас-

тений (по иллюстрациям): дикорастущие — культурные. 

Практическая работа по теме, например, «Работа с атла-

сом-определителем «найди растение». Практическая ра-

бота «Зарисовка связей в природе».  

Работа в группах с иллюстративным материалом: состав-

ление коллективного рассказа по теме, например, «Ка-

ким бывает растение в разные сезоны». 

Мир животных (фауна). Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, земноводные, пресмыкаю-

щиеся: общая характеристика (особенно-

сти внешнего вида, движений, питания, 

размножения).  

Сезонная жизнь животных. 

Дидактическая игра по теме, например, «Угадай живот-

ное по описанию». Логическая задача по теме, например, 

«Найди ошибку — какое животное попало в эту группу 

случайно». Учебный диалог с использованием иллюстра-

тивного материала по теме, например, «Как живут жи-

вотные в разные времена года». Ролевая игра по теме, 

например, «Собрание в лесу — кто как готовится к зи-

ме».  

Красная книга России, её значение, от-

дельные представители растений и жи-

вотных Красной книги. Заповедники, при-

родные парки. Охрана природы. Правила 

нравственного поведения на природе. 

Рассказ учителя по теме, например, «Что такое Красная 

книга?». Просмотр и обсуждение иллюстраций, ви-

деофрагментов и других материалов (по выбору) на те-

му: «Растения и животные Красной книги».  Рассказ учи-

теля: «Растения и животные нашего края, занесённые в 

Красную книгу». Коллективное составление памятки по 

теме, например, «Правила поведения в заповедных ме-
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стах».  

3 Правила безопасной 

жизнедеятельности. 

12 часов 

Здоровый образ жизни: режим дня (чере-

дование сна, учебных занятий, двигатель-

ной активности) и рациональное питание 

(количество приёмов пищи и рацион пита-

ния). Физическая культура, закаливание, 

игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Правила безопасно-

сти в школе (маршрут до школы, правила 

поведения на занятиях, переменах, при 

приёмах пищи, а также на пришкольной 

территории). Правила безопасного пове-

дения пассажира наземного транспорта и 

метро. Номера телефонов экстренной по-

мощи.   

Правила поведения при пользовании ком-

пьютером. 

Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(коммуникация в мессенджерах и социаль-

ных группах) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интер-

нет». 

Учебный диалог по теме, например, «Зачем нужен режим 

дня? Почему нужно правильно питаться?». Беседа по те-

ме, например, «Что может случиться на прогулке, на иг-

ровой площадке, дома и в школе, если не соблюдать пра-

вила безопасности». Ролевая игра по теме, например, 

«Мы — пешеходы». 

Анализ дорожных ситуаций. Работа в паре: соотнесение 

изображений и названий дорожных знаков. Практическая 

работа по теме, например, «Учимся соблюдать изучен-

ные правила безопасности под руководством инструкто-

ра ГИБДД или учителя». 

Обсуждение с опорой на иллюстрации потенциальных 

опасностей бытовых предметов и ситуаций. Беседа по 

теме, например, «Правила поведения в общественном 

транспорте». Ролевая игра по теме «Вызываем экстрен-

ные службы».  

Практическая работа (при наличии условий) по теме, 

например, «Правила пользования компьютером». 

Резерв: 6 часов 

 

 

3 класс (68 часов) 

№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристи-

ка деятельности обучающихся 

1 Человек и общество.  Общество — совокупность людей, кото- Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций на тему: 
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20 часов рые объединены общей культурой и свя-

заны друг с другом совместной деятель-

ностью во имя общей цели. Наша Родина 

— Российская Федерация — многонаци-

ональная страна. Особенности жизни, 

быта, культуры народов Российской Фе-

дерации. Уникальные памятники культу-

ры (социальные и природные объекты) 

России, родного края. Города Золотого 

кольца России. Государственная симво-

лика Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона. 

Уважение к культуре, истории, традици-

ям своего народа и других народов. 

«Что такое общество». Просмотр и обсуждение иллюстра-

ций, видеофрагментов и других материалов (по выбору) на 

тему: «Жизнь народов нашей страны».  

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) по теме, например, «Уни-

кальные памятники культуры России». 

Моделирование маршрута по Золотому кольцу с использо-

ванием фотографий достопримечательностей, сувениров и т. 

д.  

Составление сообщения о городах Золотого кольца России с 

использованием дополнительных источников информации 

(дифференцированное задание). 

Рассматривание и беседа о государственной символике РФ.  

Семья — коллектив близких, родных лю-

дей. Поколения в семье. Взаимоотноше-

ния в семье: любовь, доброта, внимание, 

поддержка. Семейный бюджет, доходы и 

расходы семьи. 

Учебный диалог по теме, например, «Для чего создаётся се-

мья», «Почему семью называют коллективом». Выступле-

ния учеников с докладами на тему «Моя семья».   

Рассказ учителя: «Что такое семейный бюджет». Беседа по 

теме, например, «Доходы и расходы семьи». Практическая 

работа по теме, например, «Моделирование семейного 

бюджета» (дифференцированное задание). 

Страны и народы мира на карте. Па-

мятники природы и культуры — символы 

стран, в которых они находятся. 

Практическая работа с картой: страны мира. Работа в груп-

пах: составление описания любой страны или народа мира 

(с использованием дополнительной литературы и ресурсов 

Интернета). «Путешествие по странам мира» (достоприме-

чательности отдельных стран мира, по выбору детей): рас-

сматривание видеоматериалов, слайдов, иллюстраций. Сим-

волы стран, с которыми знакомятся дети. 

2 Человек и природа.  

35 часов 

Вещество. Разнообразие веществ в окру-

жающем мире. Твёрдые тела, жидкости, 

газы, их свойства. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. 

Практические работы (наблюдение и опыты) с веществами: 

текучесть, растворимость, окрашиваемость и другое. 

Упражнения: классификация тел и веществ, сравнение есте-

ственных и искусственных тел; классификация твёрдых, 
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Значение для жизни. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, 

её распространение в природе, значение 

для жизни. 

Круговорот воды в природе. Охрана воз-

духа, воды. Горные породы и минералы. 

Полезные ископаемые, их значение в хо-

зяйстве человека. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). Почва, её 

состав, значение для живой природы и 

хозяйственной деятельности человека. 

жидких и газообразных веществ. 

Демонстрация учебных экспериментов: состояния воды, 

свойства воздуха. Рассказ учителя, анализ схемы круговоро-

та воды в природе.  

Практические работы: горные породы и минералы — назва-

ние, сравнение, описание. 

Экскурсия: почвы (виды, состав, значение для жизни приро-

ды и хозяйственной деятельности людей). 

Царства природы. 

Бактерии, общее представление. Грибы: 

строение шляпочного гриба; съедобные и 

несъедобные грибы. 

Разнообразие растений. Зависимость 

жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и раз-

витие растений.   Особенности питания 

и дыхания растений.  

Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растени-

ям. Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика. 

Охрана растений. 

Просмотр видеофрагмента о бактериях. Рассматривание 

особенностей внешнего вида бактерий.  

Работа с иллюстративным материалом по теме, например, 

«Какие грибы мы не положим в корзинку». Дидактическая 

игра «Съедобные/несъедобные». Рисование схемы «Шля-

почный гриб». Рассказ учителя «Чем грибы отличаются от 

растений». Работа в группе: классификация растений. Кол-

лективное создание схемы по теме, например, «Условия 

жизни растений». Рассказ-рассуждение о жизни растений. 

Практическая работа в паре по теме, например, «Размноже-

ния растений (побегом, листом, семенами)».  Охраняемые 

растения родного края (наблюдение, рассматривание 

иллюстраций). 

Разнообразие животных. Зависимость 

жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и раз-

витие животных (рыбы, птицы, звери, 

Дидактическая игра по теме, например, «Каких животных 

мы знаем». Коллективное составление схемы по теме, 

например, «Разнообразие животных».  

Упражнения: опиши животное, узнай животное, найди 
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пресмыкающиеся, земноводные). Осо-

бенности питания животных. Цепи пита-

ния. 

Условия, необходимые для жизни живот-

ных (воздух, вода, тепло, пища). Роль 

животных в природе и жизни людей, бе-

режное отношение человека к животным. 

Охрана животных. Животные родного 

края, их названия. 

ошибку в классификации животных. 

Учебный диалог по теме, например, «Как животные пита-

ются». Составление и анализ цепей питания. 

Работа в парах: характеристика животных по способу раз-

множения (на основе справочной литературы), подготовка 

презентации. 

Моделирование стадий размножения животных (на примере 

земноводных, рыб). Рассказ учителя по теме, например, 

«Как человек одомашнил животных». Рассказы детей по те-

ме, например, «Мой домашний питомец». Просмотр и об-

суждение иллюстраций, видеофрагментов и других матери-

алов (по выбору) на тему «Охрана животных». 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. 

Взаимосвязи в природном сообществе. 

Создание человеком природных сооб-

ществ для хозяйственной деятельности, 

получения продуктов питания (поле, сад, 

огород). 

Природные сообщества родного края 

(примеры). 

Правила поведения в лесу, на водоёме, на 

лугу. 

Работа со словарём: определение значения слова «сообще-

ство». Рассказ учителя по теме, например, «Что такое при-

родное сообщество». Учебный диалог по теме, например, 

«Особенности леса (луга, водоёма) как сообщества». Срав-

нение понятий: естественные сообщества, искусственные 

сообщества. Беседа по теме, например, «Для чего человек 

создает новые сообщества?». Обсуждение ситуаций, рас-

крывающих правила положительного и отрицательного от-

ношения к природе. 

Человек — часть природы. Общее пред-

ставление о строении тела человека. Си-

стемы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, крове-

носная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигие-

на отдельных органов и систем органов 

человека. 

Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. 

Обсуждение текстов учебника, объяснения учителя: «Стро-

ение тела человека». Рассматривание схемы строения тела 

человека: называние, описание функций разных систем ор-

ганов.  

Практическая работа по теме, например, «Измерение темпе-

ратуры тела и частоты пульса». 
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3 Правила безопасной 

жизнедеятельности. 

7 часов 

Здоровый образ жизни; забота о здоро-

вье и безопасности окружающих людей. 

Безопасность во дворе жилого дома 

(внимание к зонам электрических, газо-

вых, тепловых подстанций и других 

опасных объектов; предупреждающие 

знаки безопасности).  

Транспортная безопасность пассажира 

разных видов транспорта, правила пове-

дения на вокзалах, в аэропортах, на борту 

самолёта, судна. 

Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (ориентировка в признаках мошен-

ничества в Сети; защита персональной 

информации) в условиях контролируемо-

го доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интер-

нет». 

Практическая работа по теме, например, «Рассматривание 

знаков (опасно, пожароопасно, взрывоопасно; внимание — 

автопогрузчик; электрический ток; малозаметное препят-

ствие; падение с высоты), коллективное объяснение их зна-

чения». Анализ ситуаций по теме, например, «Что может 

произойти, если…». Ролевая игра по теме, например, «Рас-

скажи малышу, как нужно вести себя на игровой и спортив-

ной площадке». Рассказ учителя по теме, например, «Пра-

вила поведения в транспорте, на вокзалах, в аэропортах, на 

борту самолета, судна». Работа в группах: составление па-

мятки по теме, например, «Правила поведения в аэропортах, 

на борту самолета, судна (по выбору группы)». 

Рассказ учителя по теме, например, «Как обеспечить без-

опасность при работе в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет”».  

Проектная деятельность по теме, например, «Что такое здо-

ровый образ жизни и как его обеспечить». 

Резерв: 6 часов 

 

4 класс (68 часов) 

№ Тема, раздел курса Программное содержание Методы и формы организации обучения. Характеристи-

ка деятельности обучающихся 

1 Человек и общество.  

33 часа 

Государственное устройство РФ (общее 

представление). Конституция — основ-

ной закон Российской Федерации.  Права 

и обязанности гражданина Российской 

Федерации. Президент Российский Феде-

рации — глава государства. Политико-

административная карта России. Горо-

да России.  

Работа с политико-административной картой Российской 

Федерации: определение местонахождения республик Рос-

сийской Федерации, краёв, крупнейших областей и городов 

России. Чтение статей Конституции Российской Федерации 

о правах граждан Российской Федерации. Рассказ учителя 

«Президент – глава государства и гарант благополучия 

страны».  

Чтение и обсуждение текстов учебника, объяснения учите-
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Общая характеристика родного края: 

природа, главный город, важнейшие до-

стопримечательности, знаменитые сооте-

чественники.   Государственные празд-

ники в жизни российского общества: Но-

вый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День 

весны и труда, День Победы, День Рос-

сии, День народного единства, День Кон-

ституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Характеристика отдель-

ных исторических событий, связанных с 

ним. 

ля. Рассказ учителя о важнейших страницах истории родно-

го края. Обсуждение докладов и презентаций учащихся 

(дифференцированное задание) по теме, например, «Мой 

родной край». 

Учебный диалог по теме, например, «Государственные 

праздники России». Работа в парах по теме, например, «Рас-

сказ о любом празднике Российской Федерации или своего 

региона». Составление календарей праздников и памятных 

дат.  

История Отечества. «Лента времени» и 

историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события об-

щественной и культурной жизни страны 

в разные исторические периоды: госу-

дарство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда; ду-

ховно-нравственные и культурные тра-

диции людей в разные исторические вре-

мена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носи-

тели базовых национальных ценностей.  

Наиболее значимые объекты списка Все-

мирного культурного наследия в России и 

за рубежом (3—4 объекта). Охрана па-

мятников истории и культуры. Посиль-

ное участие в охране памятников исто-

рии и культуры своего края. Правила 

Практическая работа по теме, например, «Определение по 

«ленте времени» времени (века), в котором происходили ис-

торические события».  

Работа в паре: анализ исторической карты, нахождение мест 

важнейших исторических событий в жизни России. Обсуж-

дение рассказов учителя, текста учебника о быте, традици-

ях, культуре Древней Руси. Экскурсия в художественный 

музей (при наличии условий), просмотр видеофрагментов, 

иллюстраций и других материалов на темы «Искусство 

Древней Руси», «Ремёсла в Древней Руси», «Образование от 

Древней Руси до XIX века», «Московское государство». 

Учебный диалог по теме, например, «Как выполняли свой 

долг защиты Отечества в разные исторические времена 

граждане России (на примере Отечественной войны 1812 г., 

Великой Отечественной войны (1941—1945)». 

Просмотр видеофрагментов, иллюстраций, чтение текстов 

учебников (по выбору) на тему «Объекты Всемирного куль-

турного наследия в России и за рубежом». Рассказ учителя о 

памятниках Всемирного наследия (например, в России — 
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нравственного поведения, культурные 

традиции людей в разные исторические 

времена. 

Московский Кремль, памятники Новгорода, Кижи, в мире 

— Великая Китайская стена, Колизей в Риме, Акрополь в 

Греции). Учебный диалог по теме, например, «Как охраня-

ются памятники истории и культуры». Обсуждение докла-

дов учащихся о значимых объектах культурного наследия 

России (дифференцированное задание). 

2 Человек и природа. 24 

часа 

Солнце — ближайшая к нам звезда, ис-

точник света и тепла для всего живого на 

Земле. 

Характеристика планет Солнечной си-

стемы. Естественные спутники планет. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение 

Земли как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и смена 

времён года. 

Формы земной поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги (общее представле-

ние, условное обозначение равнин и гор 

на карте). Равнины и горы России. Осо-

бенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Выступления учащихся (дифференцированное задание) о 

планетах. Рассматривание и обсуждение схемы «Вращение 

Земли вокруг своей оси — причина смены дня и ночи». Со-

ставление схем «Вращение земли вокруг своей оси», «Вра-

щение земли вокруг солнца».  

Работа с картой: равнины и горы на территории Российской 

Федерации, крупнейшие реки и озёра; моря, омывающие 

Россию. Практическая работа в контурной карте (условные 

обозначения, нанесение горных массивов, равнин, морей и 

рек).  

Рассказ учителя об объектах родного края: название, место 

расположения, общая характеристика. 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, 

озеро, пруд); река как водный поток. 

Крупнейшие реки и озёра России, моря, 

омывающие её берега, океаны. Использо-

вание человеком водоёмов и рек. Водоё-

мы и реки родного края: названия, крат-

кая характеристика. 

Наиболее значимые природные объекты 

списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом. Охрана природных богатств: 

Учебный диалог по теме, например, «Как люди используют 

водоёмы и реки для хозяйственной деятельности». Рассказ 

учителя по теме «Чем море отличается от озера». Работа с 

картой «Покажи моря и океаны». Работа с контурной кар-

той.  

Рассказ учителя, работа с иллюстративным материалом: 

природные объекты списка Всемирного наследия в России и 

за рубежом (например, в России — озеро Байкал, остров 

Врангеля, вулканы Камчатки, Ленские столбы. Проектная 

деятельность по теме, например, «Объекты Всемирного 



314 
 

воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Меж-

дународная Красная книга (3—4 приме-

ра). Правила нравственного поведения в 

природе. 

наследия в России».  

Рассказ учителя о Международной Красной книге. Работа в 

группах по теме, например, «Составление памятки «Правила 

поведения в природе». 

Природные зоны России: общее пред-

ставление об основных природных зонах 

России: климат, растительный и жи-

вотный мир, особенности труда и быта 

людей, охрана природы. Связи в природ-

ной зоне. 

Рассказ учителя по теме, например, «Почему меняются при-

родные зоны?». Работа с текстом учебника: особенности 

разных природных зон. Работа в паре: анализ схем, иллю-

страций по теме, например, «Какие организмы обитают в 

природных зонах», составление рассказа-рассуждения по 

теме, например, «Как животные приспосабливаются к усло-

виям жизни». Учебный диалог по теме, например, «Эколо-

гические связи в природной зоне». Моделирование харак-

терных цепей питания в изучаемой природной зоне.  

Рассказ учителя об освоении природных богатств в природ-

ных зонах и возникших вследствие этого экологических 

проблемах.  

Работа в группах: создание описания одной из природных 

зон по самостоятельно составленному плану (с использова-

нием дополнительной информации, в том числе из инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 

3 Правила безопасной 

жизнедеятельности. 

5 часов 

Здоровый образ жизни: профилактика 

вредных привычек. 

Безопасность в городе. Планирование 

безопасных маршрутов с учётом транс-

портной инфраструктуры города; правила 

безопасного поведения велосипедиста 

(дорожные знаки, дорожная разметка, 

сигналы и средства защиты велосипеди-

ста). Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(поиск достоверной информации опозна-

Учебный диалог по теме, например, «Послушаем друг дру-

га: как я выполняю правила безопасной жизни». Работа в 

группах: составление текста по теме, например, «Какие 

опасности можно встретить на улице, в зонах отдыха, в об-

щественных местах». Анализ ситуаций по теме, например, 

«Что может произойти, если…». Ролевая игра по теме, 

например, «Знаем ли мы правила езды на велосипеде (роли: 

велосипедисты, сотрудники ГИБДД, маленькие дети). Рас-

сказ учителя по теме, например, «Чем может быть опасна 

информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 

Как правильно искать информацию в информационно-
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ние государственных образовательных 

ресурсов и детских развлекательных пор-

талов) в условиях контролируемого до-

ступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интер-

нет». 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Резерв: 6 часов 



2.2.6. Рабочая программа по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели 

обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каж-

дого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредмет-

ных достижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого 

модуля.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучаю-

щихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских тра-

диций народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, 

осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и 

культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ 

предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от 

них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовы-

вать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные сред-

ства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на 

принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучаю-

щихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются пси-

хологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к 

социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи под-

чёркивают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально ре-

агировать на окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелатель-

ность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нане-

сение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пониманию законов суще-

ствования в социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с 

тем в процессе обу-чения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усва-

ивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое 

внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной 

жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуж-

дение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведе-

ния. 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиоз-

ных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудей-

ской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору роди-

телей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 
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- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полу-

ченных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учё-

том мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренче-

ской и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной 

методологический принцип реализации ОРКСЭ – культурологический подход, способ-

ствующий формированию у младших школьников первоначальных представлений о куль-

туре традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, сво-

бодах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 

классе один час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

 

Содержание учебного предмета 

Модуль «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 
Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое прави-

ло нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христиан-

ская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Про-

рок Мухаммад – образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во 

что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламкой традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Мило-

сердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 

чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ис-

лам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и ре-

лигия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской 

культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддий-

ские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные соору-

жения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Ис-

кусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и ре-

лигия. Тора – главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврей-

ского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назна-

чение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в Рос-

сии. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие запове-

дей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ» 
Россия – наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священ-

ные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные за-

поведи в религиях мира. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Праздники 

и календари в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и от-

ношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
Россия – наша Родина. Культура и религия. Этика и её значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит 

быть нравственным в наше время. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образо-

вание как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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 гордости 

за свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этниче-

скую и национальную принадлежность; 

понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осо-

знавать 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 ре-лигии; 

строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: уме-

ния 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 обще-

стве, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к предста-

вителям разного вероисповедания; 

строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходи-

мости прийти на помощь; 

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорб-ляющих других людей; 
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понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие кор-

рективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познава-

тельных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информаци-

онного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознан-

ного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифи-

кации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, уме-

ния определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределе-

нии ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 

разных религиях (в пределах изученного); 

использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои сужде-

ния, приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принад-

лежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных ин-

формационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помо-

щью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 
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использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, ска-

заний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизнен-

ных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и выска-

зывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особен-

ностей участников общения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской 

этике. 

Регулятивные УУД: 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учеб-

ной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние свое-

го здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни 

ситуации и способы их предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нрав-

ственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отноше-

ния к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, не-

честности, зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

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, кор-

ректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей ра-

боте, объективно их оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнитель-

ному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны 

обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окру-

жающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского обще-

ства как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, тра-

диции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, по-

слушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержа-

ние и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 
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христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в пра-

вославной христианской традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций православной этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иису-

се Христе как Спасителе, Церкви; 

рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Еван-

гелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, бого-

служениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Прича-

стия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, при-

твор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и свя-

щеннослужителями; 

рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово 

и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, стар-

шим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православ-

ный крест) и значение в православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выде-

лять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 

традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в ста-

новлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нор-

мы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Оте-честву, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества последо-

вателей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы Рос-

сии, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече-

ской жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы ислам-

ской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окру-

жающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
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выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского обще-

ства как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их зна-

чении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, тради-

ции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, велико-

душие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к 

знаниям); 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций исламской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухаммада; о 

праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 

мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; 

исламских семейных ценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарактери-

зовать назначение исламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 

каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной тра-

диции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского ис-

торического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памят-

ные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нор-

мы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Оте-честву, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества последо-

вателей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы Рос-

сии, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече-

ской жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддий-

ской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окру-

жающей действительности; 
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выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствова-

ния и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского обще-

ства как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, тра-

диции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внима-

тельность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности 

и значения сансары; понимание личности как совокупности всех поступков; значение по-

нятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций буддийской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, челове-

ке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как 

связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмеричном 

пути и карме; 

рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, 

общения с мирскими последователями и ламами; 

рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, стар-

шим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в 

буддийской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского ис-

торического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, свя-

тыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нор-

мы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества последо-

вателей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы Рос-

сии, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече-

ской жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 
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Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудей-

ской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окру-

жающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского обще-

ства как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в вы-

страивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, тради-

ции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, по-

слушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и 

место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое 

правило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций иудейской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях 

выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в сина-

гоге, общения с мирянами и раввинами; 

рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом-

Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, стар-

шим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и 

значение в еврейской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиоз-

ных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, 

своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, рос-

сийской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского ис-

торического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, па-

мятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нор-

мы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Оте-честву, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества последо-

вателей традиционных религий; 
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называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы Рос-

сии, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече-

ской жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религи-

озных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окру-

жающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствова-

ния и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского обще-

ства как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях Рос-

сии (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответствен-

ность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов Рос-

сии (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравственно-

сти» в религиозных традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в тради-

ционных религиях народов России; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Коран, 

Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа 

(священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–2 при-

мера); 

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных 

религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного празд-

ника каждой традиции); 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ислам, 

буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях 

народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях наро-

дов России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, 

ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами 

её значение в религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России (право-

славные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях 

религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобрази-

тельное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении 

культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе 
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(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нор-

мы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества последо-

вателей 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 человече-

ской жизни в традиционных религиях народов России. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окру-

жающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствова-

ния и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского обще-

ства как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в россий-

ском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

человека и гражданина в России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 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 чело-

века, 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 россий-

ской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и граждан-

ственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного 

наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение чести, досто-

инства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана 

окружающей среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 

российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), рели-

гиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни че-

ловека, семьи; 
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раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на осно-

ве взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота 

родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение 

старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объ-

яснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в 

рос-сийском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, пред-

принимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный 

труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и при-

родных достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах 

образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории Рос-

сии; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нор-

мы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности посту-

пать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества последо-

вателей 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 человече-

ской жизни в российской светской (гражданской) этике. 



 

Тематическое планирование учебного предмета 

 

Модуль «Основы православной культуры» 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количе-

ство часов 

Модуль воспита-

тельной про-

граммы  

"Школьный 

урок" 

ЦОР 

1. Россия — наша Родина  1 В соответствии с 

модулем воспита-

тельной работы 

"Школьный урок" 

http://school-

collection.edu.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

http://www.nachalk

a.com 

http://www.uchport

al.ru/ 

http://festival.1sept

ember.ru  

http://1-4.prosv.ru 

http://www.rusedu.

ru 

http://kopilurokov.r

u/ 

http://www.solnet.e

e 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

2. Культура и религия. Введение в 

православную духовную тра-

дицию  

2 

3. Во что верят православные 

христиане  

4 

4. Добро и зло  в православной 

традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь  к 

ближнему  

4 

5. Отношение к труду. Долг и от-

ветственность  

2 

6. Милосердие  

и сострадание  

2 

7. Православие в России  5 

8. Православный храм и другие 

святыни  

3 

9. Символический язык право-

славной культуры: христиан-

ское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное 

искусство), православный ка-

лендарь.  Праздники  

6 

10. Христианская семья и её цен-

ности  

3 

11. Любовь и уважение к Отече-

ству. Патриотизм многонацио-

нального и многоконфессио-

нального народа России  

2 

 Итого 34   

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количе-

ство часов 

Модуль воспита-

тельной про-

граммы  

"Школьный 

урок" 

ЦОР 

1. Россия — наша Родина  1 В соответствии с 

модулем воспита-

тельной работы 

"Школьный урок" 

http://school-

collection.edu.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

http://www.nacha

lka.com 

http://www.uchpo

2. Культура и религия. Введение в 

исламскую духовную традицию  

3 

3. Пророк Мухаммад - образец 

человека и учитель нравствен-

ности  в исламской традиции  

2 

http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://1-4.prosv.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://kopilurokov.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.uchportal.ru/
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4. Коран и Сунна  2 rtal.ru/ 

http://festival.1se

ptember.ru  

http://1-4.prosv.ru 

http://www.rused

u.ru 

http://kopilurokov

.ru/ 

http://www.solnet

.ee 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

5. Во что верят мусульмане (вера 

в Аллаха,  в ангелов, вера в 

пророков и посланников, в Бо-

жественные Писания, судный 

день в предопределение)  

4 

6. Пять столпов исламской веры. 

Обязанности мусульман. 

5 

7. Творческие работы учащихся.  

Доработка творческих работ 

учащихся при участии взрос-

лых и друзей  

2 

8. История ислама в России  1 

9. Нравственные основы ислама  9 

10. Наука, искусство – достижение 

исламской культуры. Мечеть. 

3 

11. Мусульманское летоисчисле-

ние. Праздники ислама  

1 

12. Любовь и уважение к Отече-

ству  

1  

 Итого 34   

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количе-

ство часов 

Модуль воспита-

тельной про-

граммы  

"Школьный 

урок" 

ЦОР 

1. Россия — наша Родина  1 В соответствии с 

модулем воспита-

тельной работы 

"Школьный урок" 

http://school-

collection.edu.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

http://www.nachalk

a.com 

http://www.uchport

al.ru/ 

http://festival.1sept

ember.ru  

http://1-4.prosv.ru 

http://www.rusedu.

ru 

http://kopilurokov.r

u/ 

http://www.solnet.e

e 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

2. Культура и религия. Введение в 

буддийскую духовную тради-

цию  

2 

3. Основатель буддизма — Сид-

дхартха Гаутама. Будда и его 

учение  

4 

4. Буддийский священный канон 

Трипитака  

2 

5. Буддийская картина мира  2 

6. Добро и зло. Принцип ненаси-

лия 

2 

7. Человек в буддийской картине 

мира  

1 

8. Сострадание и милосердие  1 

9. Отношение к природе  1 

10. Буддийские учители Будды и 

бодхисаттвы  

1 

11. Семья в буддийской культуре и 

её ценности  

1 

12. Творческие работы учащихся 1 

13. Обобщающий урок  1 

14. Буддизм в России  1 

http://www.uchportal.ru/
http://1-4.prosv.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://kopilurokov.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://1-4.prosv.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://kopilurokov.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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15. Путь духовного совершенство-

вания  

1 

16. Буддийское учение о доброде-

телях  

2 

17. Буддийские символы  1 

18. Буддийские ритуалы и обряды  1 

19. Буддийские святыни  1 

20. Буддийские священные соору-

жения  

1 

21. Буддийский храм 1 

22. Буддийский календарь 1 

23. Буддийские праздники 1 

24. Искусство в буддийской куль-

туре 

1 

25. Любовь и уважение к Отече-

ству 

2 

 Итого 34   

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количе-

ство часов 

Модуль воспита-

тельной про-

граммы  

"Школьный 

урок" 

ЦОР 

1. Россия — наша Родина 1 В соответствии с 

модулем воспита-

тельной работы 

"Школьный урок" 

http://school-

collection.edu.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

http://www.nachalk

a.com 

http://www.uchport

al.ru/ 

http://festival.1sept

ember.ru  

http://1-4.prosv.ru 

http://www.rusedu.

ru 

http://kopilurokov.r

u/ 

http://www.solnet.e

e 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

2. Введение в иудейскую духов-

ную 

традицию. Культура и религия 

2 

3. Тора — главная книга иудаиз-

ма. Сущность Торы. «Золотое 

правило Гилеля» 

2 

4. Письменная и Устная Тора. 

Классические тексты иудаизма 

1 

5. Патриархи иудейского народа: 

от Авраама до Моше. Дарова-

ние Торы на горе Синай. 

4 

6. Пророки и праведники в иудей-

ской культуре 

2 

7. Храм в жизни иудеев 1 

8. Назначение синагоги и её 

устройство 

1 

9. Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Субботний ритуал  

1 

10. Молитвы и благословения в 

иудаизме 

1 

11. Добро и зло 1 

12. Творческие работы учащихся 2 

13. Иудаизм в России 1 

14. Основные принципы иудаизма 2 

15. Милосердие, забота о слабых, 1 

http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://1-4.prosv.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://kopilurokov.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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взаимопомощь 

16. Традиции иудаизма в повсе-

дневной жизни евреев 

1 

17. Совершеннолетие в иудаизме. 

Ответственное принятие запо-

ведей 

1 

18. Еврейский дом — еврейский 

мир: 

знакомство с историей и тради-

цией 

1 

19. Еврейский календарь 1 

20. Еврейские праздники: их исто-

рия 

и традиции 

2 

21. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Прамате-

ри еврейского народа 

2 

22. Любовь и уважение к Отече-

ству 

1 

23. Творческие работы учащихся 2 

 Итого 34   

 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количе-

ство часов 

Модуль воспита-

тельной про-

граммы  

"Школьный 

урок" 

ЦОР 

1. Россия — наша Родина 1 В соответствии с 

модулем воспита-

тельной работы 

"Школьный урок" 

http://school-

collection.edu.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

http://www.nachalka.c

om 

http://www.uchportal.

ru/ 

http://festival.1septem

ber.ru  

http://1-4.prosv.ru 

http://www.rusedu.ru 

http://kopilurokov.ru/ 

http://www.solnet.ee 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

2. Культура и религия. Возникно-

вение религий. Мировые рели-

гии и иудаизм. Основатели ре-

лигий мира. 

4 

3. Священные книги христиан-

ства, 

ислама, иудаизма и буддизма 

2 

4. Хранители предания в религиях 

мира 

2 

5. Добро и зло 2 

6. Человек в религиозных тради-

циях 

народов России 

2 

7. Священные сооружения 2 

8. Искусство в религиозной куль-

туре 

2 

9. Творческие работы учащихся 2 

10. Религиозная культура народов 

России 

2 

11. Религиозные ритуалы. Обычаи 

и обряды. 

4 

http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://1-4.prosv.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://kopilurokov.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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12. Праздники и календари 2 

13. Религия и мораль. Нравствен-

ные 

заповеди в христианстве, исла-

ме, 

буддизме и иудаизме 

2 

14. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь 

1 

15. Семья и семейные ценности 1 

16. Долг, свобода, ответственность, 

труд  

1 

17. Любовь и уважение к Отече-

ству 

1 

18. Обобщающий урок. 

Подведение итогов 

1 

 Итого 34   

 

Модуль «Светская этика» 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количе-

ство часов 

Модуль воспита-

тельной про-

граммы  

"Школьный 

урок" 

ЦОР 

1. Россия — наша Родина 1 В соответствии с 

модулем воспита-

тельной работы 

"Школьный урок" 

http://school-

collection.edu.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

http://www.nachalka.c

om 

http://www.uchportal.

ru/ 

http://festival.1septem

ber.ru  

http://1-4.prosv.ru 

http://www.rusedu.ru 

http://kopilurokov.ru/ 

http://www.solnet.ee 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

2. Этика и её значение в жизни 

человека. Нормы морали. 

Нравственные ценности, идеа-

лы, 

принципы. 

8 

3. Государство и мораль гражда-

нина. Основной закон (Консти-

туция) в государстве как источ-

ник российской гражданской 

этики 

1 

4. Образцы нравственности в 

культуре Отечества, народов 

России. Природа и человек. 

8 

5. Праздники как одна из форм 

исторической памяти 

2 

6. Семейные традиции. Этика се-

мейных отношений 

1 

7. Трудовая мораль. Нравствен-

ные традиции предпринима-

тельства. 

3 

8. Что значит быть нравственным 

в наше время. Методы нрав-

ственного самосовершенство-

вания 

6 

9. Этикет 2 

10. Любовь и уважение к Отече-

ству. 

2 

http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://1-4.prosv.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://kopilurokov.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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Патриотизм многонациональ-

ного 

и многоконфессионального 

народа России 

 Итого 34   



 

2.2.7. Рабочая программа по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

предметная область «Искусство» 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образо-

вательной программы», представленных в требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной программе воспитания. 

Содержание программы распределено по годам обучения и модулям с учётом осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, проверяемых требований к ре-

зультатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Федеральная рабочая программа учитывает особенности развития обучающихся с 

ЗПР 7–10 лет, однако содержание занятий может также адаптироваться с учётом индиви-

дуальных психофизических особенностей обучающихся.  

Изобразительная деятельность способствует коррекции недостатков аналитико-

синтетической деятельности мышления, позволяет совершенствовать произвольную регу-

ляцию деятельности, речевое планирование, а также преодолевать несовершенство ручной 

моторики, пространственных представлений, зрительно-моторной координации. Соб-

ственная изобразительная деятельность позволяет ребенку с ЗПР выражать свои эмоции и 

чувства, овладевать навыками символизации, что поднимает психическое развитие на ка-

чественно новую ступень.   

Уроки по изобразительному искусству для обучающихся с ЗПР решают не только 

образовательные, но и коррекционные задачи.  

Основная цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры обучающихся, развитии художественно-

образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём 

освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития творче-

ского потенциала. 

Специальная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в соответ-

ствии с федеральной адаптированной общеобразовательной программой начального об-

щего образования для обучающихся с ЗПР заключается: 

в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, социаль-

ного и культурного опыта учащимися с ЗПР для успешной социализации в обществе; 

в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе овла-

дения знаниями в области искусства, изобразительными умениями и проектной деятель-

ностью; 

в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и лю-

дям творческих профессий. 

Общие задачи курса: 

формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, дифференци-

ровать «красивое» от «некрасивого», умения высказывать оценочные суждения о произ-

ведениях искусства; 
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формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делить-

ся впечатлениями, достаточно адекватно используя терминологическую и тематическую 

лексику; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху-

дожественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и др.), а также в специфических фор-

мах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видео-

запись, элементы мультипликации и пр.); 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искус-

ства; 

формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, 

так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к 

ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного ис-

кусства. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-пространственных 

искусств: начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и 

народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эс-

тетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию 

зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для 

обучающихся с ЗПР большое значение имеет восприятие произведений детского творче-

ства, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них 

содержания, художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, по-

ставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества носит обучающий характер. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений ис-

кусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях обучающиеся с ЗПР знакомятся с многообразием видов художествен-

ной деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное про-

странство учебного времени.  

Предмет «Изобразительное искусство» имеет важное коррекционно-

развивающее значение:  

способствует коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся с ЗПР 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в простран-

стве; 

формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; 

содействует развитию у обучающихся с ЗПР аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать, обобщать; 

учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последователь-

ность выполнения рисунка; 

способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию зрительно-

двигательной координации путем использования вариативных и многократно повторяю-

щихся графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

формирует у обучающихся с ЗПР знания элементарных основ реалистического рисунка, 
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навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

знакомит обучающихся с ЗПР с отдельными произведениями изобразительного, декора-

тивно-прикладного и народного искусства, воспитывает активное эмоционально-

эстетическое отношение к ним; 

развивает у обучающихся с ЗПР речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобра-

зительной деятельности. 

Уроки изобразительного искусства при правильной их организации способствуют 

формированию личности обучающегося с ЗПР, воспитанию у него положительных навы-

ков и привычек, вносят свой вклад в формирование универсальных учебных действий и 

сферы жизненной компетенции. В зависимости от степени выраженности нарушений ре-

гуляторных процессов младших школьников с ЗПР регулятивные УУД могут формиро-

ваться в более долгие сроки, в связи с чем допустимым является оказание помощи органи-

зационного плана и руководящий контроль педагога при выполнении учебной работы 

обучающимися. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает 

предметно-практическую изобразительную деятельность с учетом характера затруднений 

и потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР, раскрывает содержание, методы и 

приемы обучения изобразительным умениям, учитывает основные положения дифферен-

цированного подхода к обучающимся. 

В урочное время деятельность обучающихся с ЗПР организуется как в индивиду-

альном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Изобразительное 

искусство» входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для изу-

чения. Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей и входит в учебный план 1–4 классов программы начального обще-

го образования в объёме одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех моду-

лей в 1–4 классах обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство», — 168 ч (один час в неделю в каждом классе). 

1 класс — 33 ч, 1 дополнительный класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 

класс — 34 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС  

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соот-

ношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навы-

ки 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. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Разви-

тие навыков работы гуашью.  

Развитие воображения. 
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Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности.  

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии 

при составлении узора крыльев. 

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 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приёма симметрии. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного содержа-

ния детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова, М.А. Врубеля 

и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечат-

лений. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенно-

сти.  

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соот-

ношения 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. Навы-

ки работы гуашью в условиях урока.  

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изобра-

жаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Разви-

тие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния вре-
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мён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме.  

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художе-

ственных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 

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. Ассо-

циативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искус-

ства. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных ху-

дожественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учите-

ля с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фото-

графиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение эмоционального со-

держания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова, М.А. Врубеля 

и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний 

и творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опы-

та учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование с целью выражения ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучае-

мой теме. 

 

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 материа-

лов, приёмы работы. 

Ритм пятен: знакомство с основами композиции. Расположение пятна на плоскости 

листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Выразительные свойства пропорций 

(на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части 
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предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать форму 

натурного предмета. 

Графический рисунок животного. Рассматривание графических произведений ани-

малистического жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения 

нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пас-

тозное, 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 тём-

ной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и 

отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразитель-

ность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответ-

ствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учи-

теля). Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ муж-

ской или женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного животного по мотивам вы-

бранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 

петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пла-

стики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная компо-

зиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов.  

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимо-

новские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом 

местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные жен-

ские 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 гео-

метрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклей-

ками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко вы-

раженным характером здания.  

Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по 

выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоцио-

нального содержания детских работ. 
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Наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и 

эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, ши-

тьё, резьба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния 

в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). 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 

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 др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе те-

мы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-

птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Обсуждение в усло-

виях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Макет 

книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста 

на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совме-

щение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности ком-

позиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фото-

графий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей 

лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выра-

женным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций 

сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, воз-

можно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-

автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изобра-

жения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или 

поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете 

(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием вырази-

тельных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей 
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пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контра-

ста, включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей оду-

шевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других матери-

алов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание это-

го персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 

сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. 

Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дере-

ва и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в 

традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента 

при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, рос-

пись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей го-

рода или села.  

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, кол-

лаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подруч-

ных материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ 

моего города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация 

рисунков зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивиду-

ально). 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуж-

дение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), 

их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге 

(обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Госу-

дарственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Рус-

ский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаме-

нитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем).  

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — опре-

деляются предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений 
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сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куин-

джи, И.К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. 

Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометриче-

ских фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его ко-

пирование, многократное повторение, и создание орнамента, в основе которого раппорт. 

Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фото-

графии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, кон-

траста, насыщенности цвета. 

 

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 фигу-

ры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигу-

ры. 

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 

(горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по наблюдению с разным содержанием: жен-

ский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого челове-

ка, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной 

культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников 

народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплекса-

ми. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению пред-

мета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и 

изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на 

тканях, одежде, предметах быта и др. 
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Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культу-

ры, 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. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение тради-

ционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Раз-

ные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора. Роль собора в организации 

жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изоб-

ражение 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 организа-

ции города, жизнь в городе. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. Сурикова, 

К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгород-

ский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитек-

турных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодче-

ства. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектур-

ных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 

культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и 

эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие 

истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скуль-

птора 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» 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометриче-

ских фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и раз-

личных вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традицион-

ных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных 

традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометриче-

ских фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный со-

бор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на ли-
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нейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения.  

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитекту-

ры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной 

культуры. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 духов-

но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;  

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и 

литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного от-

ношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися со-

держания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает пат-

риотизм в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности кон-

кретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.  

Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства личной причаст-

ности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к 

ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует понима-

нию особенностей жизни разных народов и красоты их эстетических идеалов. Коллектив-

ные творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой дея-

тельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной от-

ветственности. 

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 твор-

ческих 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-

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 
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деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении за-

даний 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 сре-

де. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от созда-

ния реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 

упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны 

также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллек-

тивную работу – обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Овладение универсальными познавательными действиями  
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учеб-

ные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ-

сальные учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визу-

альном образе) на установленных основаниях; 

передавать обобщённый образ реальности при построении плоской композиции;  

соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в простран-

ственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения вырази-

тельных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполне-

ния художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на 

основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений изобрази-

тельного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состоя-

ния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предмет-

но-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 
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классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инстру-

мента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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, представ-

ленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в 

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе устано-

вок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями  
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий:  

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель), 

между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отношение к противопо-

ложным мнениям, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выяв-

ляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;  

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интере-

сов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или иссле-

довательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания 

и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель сов-

местной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями  
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

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 своей 

деятельности в процессе достижения результата. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные резуль-

таты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самосто-

ятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знаком-

ства 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 изобра-

жения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей прак-

тической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с по-

зиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 

содержания 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 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения кра-

сок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные 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 

целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм из 

бумаги 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 

искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометри-

ческие, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизо-

ванной: 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 учё-
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том местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам 

игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура». 
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 объёмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной 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 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений 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). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитек-

турных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт воспри-

ятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова и других художников по выбору 

учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (напри-

мер, натюрморты 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 целенаправленно-

го наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сде-

лан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным 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, располо-

жение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения ри-

сунка, осваивая навык штриховки. 
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Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, 

навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цвет-

ных 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, радост-

ный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другое. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды 

(например, туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать 

опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными сред-

ствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранно-

го промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 

выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымков-

ская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сто-

рон. 

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 приро-

де, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) – с рукотворными произ-

ведениями 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 матери-

алов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллю-

страций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Били-

бина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают 

характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, вы-

являют особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура» 
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Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декориро-

вания предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фото-

графиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотноше-

ния. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков ска-

зочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию 

и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выраже-

ния в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других 

средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную зада-

чу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произве-

дений декоративного искусства и их орнаментальной организации (например, кружево, 

шитьё, 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 за-

падноевропейских 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 художни-

ков 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 про-

грамме Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки или компо-

зиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного по-

строения кадра в фотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные резуль-

таты по отдельным 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. 



351 
 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надпи-

си, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совме-

щая 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 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться 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 

учителя). 

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, мел-

кая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы гжель и хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих по-

суду гжели и хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыс-

лам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного худо-

жественного 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 рос-

писи женского платка). 

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 рабо-

те по созданию такого макета. 
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Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы раз-

нообразных 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 дет-

ской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), ха-

рактерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и 

обсуждать их архитектурные особенности, приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный 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, дизай-

на, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в 

театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, опреде-

ляемые 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. Репи-

на, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произве-

дениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены 

их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Госу-

дарственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. 

С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представ-

ление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орна-

ментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экс-

периментируя 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 резуль-

таты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 
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Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания 

в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представле-

ние о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персо-

нажей 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 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого че-

ловека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбранной 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 пан-

но (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выража-

ется 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 

материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране в память о Вели-

кой Отечественной войне).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

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 жен-

ских 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 

каменного древнерусского храма, знать примеры наиболее значительных древнерусских 

соборов и где они находятся, иметь представление о красоте и конструктивных особенно-
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стях памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и 

красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить, 

иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, ха-

рактерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культу-

ры. 

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. Ку-

стодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Би-

либина 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. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей 

и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский 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 Древне-

го 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 её украшений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию юрты, находить в поисковой системе 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 
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закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, паго-

да, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью гео-

метрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, дви-

гая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схема-

тического 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. 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

1 КЛАСС (33 часа) 

 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль 

«Графика» 

Линейный рисунок. Разные виды линий. 

Линии в природе. Ветки (по фотографиям): тон-

кие — толстые, порывистые, угловатые, плавные 

и др. 

Графические материалы и их особенности. Приё-

мы рисования линией. 

Последовательность рисунка. Первичные навыки 

определения пропорций и понимания их значе-

ния. От одного пятна — «тела», меняя пропорции 

«лап» и «шеи», получаем рисунки разных живот-

ных. Линейный тематический рисунок (линия-

рассказчица) на сюжет стихотворения или сюжет 

из жизни детей (игры во дворе, в походе и др.) с 

простым и весёлым повествовательным сюжетом. 

Навыки работы на уроке с жидкой краской и ки-

стью, уход за своим рабочим местом. 

Рассмотрение средств выражения — пятна и ли-

нии — в иллюстрациях художников к детским 

книгам 

Осваивать первичные навыки работы графическими мате-

риалами. 

Наблюдать характер линий в природе. 

Создавать простейший линейный рисунок — упражнение 

на разный характер линий. 

Осваивать последовательность выполнения рисунка. 

Приобретать опыт обобщения видимой формы предмета. 

Анализировать и сравнивать с помощью учителя соотно-

шение частей, составляющих одно целое, рассматривать 

изображения животных с контрастными пропорциями. 

Приобретать навыки рисования по представлению и вооб-

ражению. 

Выполнить простой линейный рисунок на темы стихов 

С. Я. Маршака, А. Л. Барто, Д. Хармса, С. В. Михалкова и 

др. (по выбору учителя) с простым весёлым, озорным раз-

витием сюжета. 

Учиться работать на уроке с жидкой краской.  

Приобрести новый опыт наблюдения окружающей реаль-

ности. 

Рассматривать иллюстрации известных художников дет-

ских книг с позиций освоенных знаний о пятне, линии. 

Модуль 

«Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в 

изобразительном искусстве. Навыки работы гуа-

шью в условиях урока. Три основных цвета. 

Ассоциативные представления, связанные с каж-

дым из цветов. Навыки смешения красок и полу-

чения нового цвета. 

Наш мир украшают цветы. Живописное изобра-

Осваивать навыки работы гуашью. 

Знать три основных цвета. Называть ассоциативные пред-

ставления, связанные с каждым цветом. 

Экспериментировать, исследовать возможности смешения 

красок, наложения цвета на цвет, размывания цвета в про-

цессе работы над разноцветным ковриком. 

Выполнить гуашью рисунок цветка или цветов на основе 
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жение по представлению и восприятию разных по 

цвету и формам цветков. Развитие навыков рабо-

ты гуашью и навыков наблюдения. 

Работа гуашью, в технике аппликации или в сме-

шанной технике. 

 

демонстрируемых фотографий или по представлению. 

Развивать навыки рассматривания разной формы и строе-

ния цветов под руководством учителя. 

Иметь представления о свойствах печатной техники. 

 

Модуль 

«Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пласти-

лином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, 

ёжика, зайчика и т. д.). Приёмы вытягивания, 

вдавливания, сгибания, скручивания. 

Бумажная пластика. Овладение первичными при-

ёмами надрезания, закручивания, складывания в 

работе над объёмной аппликацией. 

Осваивать первичные навыки лепки — изображения в объ-

ёме. 

Лепить из целого куска пластилина мелких зверушек путём 

вытягивания, вдавливания. 

Овладевать первичными навыками работы в объёмной ап-

пликации и коллаже. 

Приобретать опыт коллективной работы по созданию в 

технике аппликации панно из работ учащихся. 

Модуль 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

Узоры в природе. 

Наблюдение узоров в живой природе (в условиях 

урока на основе фотографий). Эмоционально-

эстетическое восприятие объектов действитель-

ности.  

Представления о симметрии и наблюдение её в 

природе. Последовательное ведение работы над 

изображением бабочки по представлению, ис-

пользование линии симметрии при составлении 

узора крыльев. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и раз-

нообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и растительные. Де-

коративная композиция в круге или полосе. 

Оригами — создание игрушки для новогодней 

ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Форма и украшение бытовых предметов. 

 

Рассматривать под руководством учителя различные при-

меры узоров в природе (на основе фотографий).  

Выполнять рисунок бабочки, украсив узорами её крылья. 

Приобретать опыт использования правил симметрии при 

выполнении рисунка. 

Рассматривать примеры художественно выполненных ор-

наментов. 

Определять с помощью учителя и с опорой на образец в 

предложенных орнаментах мотивы изображения: расти-

тельные, геометрические, анималистические. 

Рассматривать орнаменты в круге, полосе, квадрате в соот-

ветствии с оформляемой предметной поверхностью. 

Выполнять гуашью творческое орнаментальное стилизо-

ванное изображение цветка, птицы и др. (по выбору) в кру-

ге или в квадрате (без раппорта). 

Осваивать технику оригами, сложение несложных фигурок. 

Осваивать навыки работы с бумагой, ножницами, клеем, 

подручными материалами. 
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Модуль «Архитектура» Наблюдение разнообразия архитектурных по-

строек в окружающем мире по фотографиям, об-

суждение их особенностей и составных частей 

зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. 

Складывание объёмных простых геометрических 

тел. Овладение приёмами склеивания деталей, 

надрезания, вырезания деталей, использование 

приёмов симметрии.  

Рассматривать различные здания в окружающем мире (по 

фотографиям). 

Выполнить рисунок придуманного дома на основе полу-

ченных впечатлений (техника работы может быть любой, 

например, с помощью мелких печаток). 

Осваивать приёмы складывания объёмных простых гео-

метрических тел из бумаги (параллелепипед, конус, пира-

мида) в качестве основы для домиков. 

Модуль 

«Восприятие произведений 

искусства» 

Восприятие детских рисунков. Навыки восприя-

тия произведений детского творчества и форми-

рование зрительских умений. 

Первые представления о композиции: на уровне 

образного восприятия. Представление о различ-

ных художественных материалах. 

Обсуждение содержания рисунка. 

Художественное наблюдение предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи наблюде-

ния (установки). 

Рассматривание иллюстраций к детским книгам 

на основе содержательных установок учителя в 

соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с живописной картиной.  

Произведения В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и 

других художников (по выбору учителя). Худож-

ник и зритель.  

Произведения И.И. Левитана, А.Г. Венецианова, 

И.И. Шишкина, А.А. Пластова, К.Моне, В. Ван 

Гога и других художников (по выбору учителя) 

по теме «Времена года» 

Рассматривать с помощью учителя детские рисунки с по-

зиций их содержания и сюжета. 

Объяснять с помощью учителя расположение изображения 

на листе и выбор вертикального или горизонтального фор-

мата. Объяснять, какими художественными материалами 

(карандашами, мелками, красками и т. д.) сделан рисунок. 

Рисовать, выполнить рисунок на простую, всем доступную 

тему, например «Весёлое солнышко», карандашами или 

мелками 

Приобретать опыт художественного наблюдения предмет-

ной среды жизни человека в зависимости от поставленной 

задачи (установки). 

Осваивать опыт восприятия архитектурных построек. 

Осваивать опыт восприятия художественных иллюстраций 

в детских книгах в соответствии с учебной установкой. 

Приобретать опыт специально организованного общения 

со станковой картиной. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения 

со станковой картиной. 

Знать основные произведения изучаемых художников 
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Модуль «Азбука цифровой 

графики» 

Фотографирование мелких деталей природы. 

 

Приобретать опыт фотографирования с целью эстетическо-

го и целенаправленного наблюдения природы. 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (33 часа) 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль 

«Восприятие произведений 

искусства» 

Восприятие детских рисунков. Навыки восприя-

тия произведений детского творчества и форми-

рование зрительских умений. 

Расширение представлений о композиции: на 

уровне образного восприятия. Закрепление 

представлений о различных художественных 

материалах. 

Обсуждение содержания рисунка.  

Наблюдать, рассматривать, анализировать по вопросам 

учителя детские рисунки с позиций их сюжета, настроения. 

Объяснять с помощью учителя расположение изображения 

на листе и выбор вертикального или горизонтального фор-

мата. Объяснять, какими художественными материалами 

(карандашами, мелками, красками и т. д.) сделан рисунок. 

Рисовать рисунок на простую тему карандашами или мел-

ками с учетом приобретенных знаний в 1 классе.  

Модуль 

«Графика» 

Линейный рисунок.  

Графические материалы и их особенности.  

Рисунок с натуры: рисунок листьев разной формы 

(треугольный, круглый, овальный, длинный). 

Последовательность рисунка.  

Пятно-силуэт. Превращение случайного пятна в 

изображение зверушки или фантастического зве-

ря. Развитие образного видения и способности 

целостного, обобщённого видения. 

Пятно как основа графического изображения. 

Тень как пример пятна. Теневой театр. Силуэт. 

Навыки работы на уроке с жидкой краской и ки-

стью, уход за своим рабочим местом. 

Рассмотрение и анализ средств выражения — 

пятна и линии — в иллюстрациях художников к 

детским книгам 

Закреплять первичные навыки работы графическими мате-

риалами. 

Выполнять с натуры рисунок листа дерева с опорой на 

план. Рассматривать и обсуждать по вопросам учителя ха-

рактер формы листа. 

Закреплять последовательность выполнения рисунка. 

Приобретать опыт обобщения видимой формы предмета. 

Анализировать и сравнивать с помощью учителя соотно-

шение частей, составляющих одно целое, рассматривать 

изображения животных с контрастными пропорциями. 

Приобретать опыт внимательного аналитического наблю-

дения. 

Развивать навыки рисования по представлению. 

Использовать графическое пятно как основу изобразитель-

ного образа. 

Соотносить форму пятна с опытом зрительных впечатле-

ний. 

Приобрести знания о пятне и линии как основе изображе-

ния на плоскости. 
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Закреплять навыки работы на уроке с жидкой краской. Со-

здавать изображения на основе пятна путём добавления к 

нему деталей, с опорой на зрительный образец. 

Рассматривать иллюстрации известных художников дет-

ских книг с позиций освоенных знаний о пятне, линии и 

пропорциях под руководством учителя.  

Модуль 

«Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в 

изобразительном искусстве. Навыки работы гуа-

шью в условиях урока.  

Эмоциональная выразительность цвета. 

Цвет как выражение настроения, душевного со-

стояния. 

Тематическая композиция «Времена года». Кон-

трастные цветовые состояния времён года.  

Техника монотипии. Представления о симметрии. 

Развитие ассоциативного воображения 

Закреплять навыки работы гуашью в условиях школьного 

урока. 

Понимать эмоциональное звучание цвета, то, что разный 

цвет «рассказывает» о разном настроении — весёлом, за-

думчивом, грустном и др. 

Объяснять с помощью учителя, как разное настроение ге-

роев передано художником в иллюстрациях. 

Выполнять красками рисунок с весёлым или грустным 

настроением. 

Выполнять изображения разных времён года. Рассуждать и 

объяснять, какого цвета каждое время года и почему, как 

догадаться по цвету изображений, какое это время года. 

Осваивать технику монотипии для развития живописных 

умений и воображения. 

Осваивать свойства симметрии на доступном для учащего-

ся с ЗПР уровне.  

Модуль 

«Скульптура» 

Изображение в объёме.  

Лепка игрушки по мотивам одного из наиболее 

известных народных художественных промыслов 

(дымковская, каргопольская игрушки или по вы-

бору учителя с учётом местных промыслов). 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Наблюдать, воспринимать выразительные образные объё-

мы в природе: на что похожи формы облаков, камней, ко-

ряг, картофелин и др. (в классе на основе фотографий). 

Осваивать навыки объёмной аппликации (например, изоб-

ражение птицы — хвост, хохолок, крылья на основе про-

стых приёмов работы с бумагой). 

Рассматривать под руководством учителя глиняные игруш-

ки известных народных художественных промыслов. 

Анализировать по предложенному плану строение формы, 

частей и пропорций игрушки выбранного промысла. 
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Осваивать этапы лепки формы игрушки и её частей. 

Выполнить лепку игрушки по мотивам выбранного народ-

ного промысла с опорой на план. 

Осваивать приёмы создания объёмных изображений из бу-

маги. 

Приобретать опыт коллективной работы под руководством 

учителя по созданию в технике аппликации панно из работ 

учащихся. 

Модуль 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

Узоры в природе. 

Наблюдение узоров в живой природе (в условиях 

урока на основе фотографий). Эмоционально-

эстетическое восприятие объектов действитель-

ности. Ассоциативное сопоставление с орнамен-

тами в предметах декоративно-прикладного ис-

кусства. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из 

наиболее известных народных художественных 

промыслов. Дымковская, каргопольская игрушка 

или по выбору учителя с учётом местных про-

мыслов.  

Форма и украшение бытовых предметов. 

Приёмы бумагопластики. Сумка или упаковка и 

её декор 

Характеризовать по предложенному плану различные при-

меры узоров в природе (на основе фотографий). Приводить 

примеры и делать ассоциативные сопоставления (с опорой 

на зрительный образец) с орнаментами в предметах деко-

ративно-прикладного искусства. 

Характеризовать по предложенному плану примеры худо-

жественно выполненных орнаментов. 

Рассматривать и характеризовать по предложенному плану 

орнамент, украшающий игрушку выбранного промысла. 

Выполнять на бумаге красками рисунок орнамента вы-

бранной игрушки. 

Выполнять рисунок игрушки выбранного художественного 

промысла или, предварительно покрыв вылепленную иг-

рушку белилами, наносить орнаменты на свою игрушку, 

сделанную по мотивам народного промысла. 

Узнавать о работе художника по изготовлению бытовых 

вещей. 

Осваивать навыки работы с бумагой, ножницами, клеем, 

подручными материалами 

Модуль «Архитектура» Наблюдение разнообразия архитектурных по-

строек в окружающем мире по фотографиям, об-

суждение их особенностей и составных частей 

зданий. 

Макетирование (или создание аппликации) про-

Сравнивать по предложенному плану различные здания в 

окружающем мире (по фотографиям). 

Анализировать под руководством учителя особенности и 

составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы склеивания деталей, симметричного 



362 
 

странственной среды сказочного города из бума-

ги, картона или пластилина 

надрезания, вырезания деталей и др., чтобы получились 

крыши, окна, двери, лестницы для бумажных домиков. 

Макетировать в игровой форме пространство сказочного 

городка (или построить городок в виде объёмной апплика-

ции) под руководством учителя.  

Модуль «Восприятие про-

изведений искусства» 

Расширение представлений о композиции: на 

уровне образного восприятия. Закрепление пред-

ставлений о различных художественных матери-

алах. 

Обсуждение содержания рисунка.  

Восприятие произведений детского творчества. 

Обсуждение эмоционального содержания детских 

работ. 

Художественное наблюдение предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи наблюде-

ния (установки). 

Знакомство с живописной картиной. Обсуждение 

произведений с ярко выраженным эмоциональ-

ным настроением или со сказочным сюжетом. 

Произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и 

других художников (по выбору учителя). Освое-

ние зрительских умений на основе получаемых 

знаний и творческих установок наблюдения. Ас-

социации из личного опыта учащихся и оценка 

эмоционального содержания произведений. 

Произведения И.И. Левитана, А Г. Венецианова, 

И.И. Шишкина, А.А. Пластова, К. Моне, В. Ван 

Гога и других художников (по выбору учителя) 

по теме «Времена года» 

Объяснять с помощью учителя расположение изображения 

на листе и выбор вертикального или горизонтального фор-

мата. Объяснять, какими художественными материалами 

(карандашами, мелками, красками и т. д.) сделан рисунок. 

Рисовать рисунок на простую тему карандашами или мел-

ками с учетом приобретенных знаний в 1 классе.  

Наблюдать, разглядывать, анализировать по предложенно-

му плану детские работы с позиций их настроения, распо-

ложения на листе, цветового содержания, соответствия 

учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на 

основе эмоциональных впечатлений и с учётом визуальной 

установки учителя. 

Осваивать опыт аналитического наблюдения архитектур-

ных построек под руководством учителя. 

Приобретать опыт зрительских умений, включающих не-

обходимые знания, личный жизненный опыт зрителя. Рас-

сказывать зрительские впечатления и мысли. 

Знать основные произведения изучаемых художников 
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Модуль «Азбука цифровой 

графики» 

Запечатление на фотографиях ярких зрительных 

впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фото-

графий, соответствующих изучаемой теме. 

Расширять опыт фотографирования с целью эстетического 

и целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения 

цели сделанного снимка, значимости его содержания под 

руководством учителя.  

2 КЛАСС (34 часа) 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль «Графика» Ритм линий. Выразительность линии. Художе-

ственные материалы для линейного рисунка и их 

свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные 

свойства графических материалов, приёмы рабо-

ты. Ритм пятен: знакомство с основами компози-

ции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спо-

койствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого.  

Выразительные свойства пропорций. Рисунки 

различных птиц. 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположе-

ние предмета на листе бумаги. Определение фор-

мы предмета. Соотношение частей предмета. 

Светлые и тёмные части предмета, тень под 

предметом. Штриховка. Умение внимательно 

рассматривать форму натурного предмета. Рису-

нок животного. Рассматривание графики, произ-

ведений, созданных в анималистическом жанре 

Осваивать приёмы работы графическими материалами и 

навыки линейного рисунка. 

Учиться понимать свойства линейного ритма и ритмиче-

скую организацию изображения. 

Выполнять линейный рисунок на тему «Зимний лес». 

Осваивать приёмы работы и учиться понимать особенности 

художественных материалов — пастели и мелков. 

Выполнять пастелью рисунок на заданную тему, например 

«Букет цветов» или «Золотой осенний лес». 

Исследовать под руководством учителя (в игровой форме) 

изменение содержания изображения в зависимости от из-

менения расположения пятен на плоскости листа. 

Выполнять в технике аппликации композицию на ритмиче-

ское расположение пятен: «Ковёр осенних листьев» или 

«Кружение осенних падающих листьев» (или по усмотре-

нию учителя). 

Рассматривать разных птиц (по фотографиям) и характери-

зовать с помощью учителя соотношения пропорций в их 

строении. 

Выполнять рисунки разных видов птиц (например, рисунки 

цапли, пингвина и др.). 

Выполнять простым карандашом рисунок с натуры просто-

го предмета (например, предметов своего письменного 

стола) или небольшого фрукта. 
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Осваивать последовательность этапов ведения рисунка с 

натуры по предложенному плану. 

Приобретать и тренировать навык штриховки. Определять 

с помощью учителя самые тёмные и самые светлые места 

предмета. 

Обозначать тень под предметом. 

Рассматривать анималистические рисунки В.В. Ватагина, 

Е.И. Чарушина (возможно привлечение рисунков других 

авторов). 

Выполнять рисунок по памяти или по представлению лю-

бимого животного (при необходимости с опорой на зри-

тельный образец). 

Модуль 

«Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков 

смешивания красок и получения нового цвета. 

Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков 

и движений кистью. Пастозное, плотное и про-

зрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. При-

ёмы работы акварелью. 

Цвета тёплый и холодный (цветовой контраст). 

Цвета тёмный и светлый (тональные отношения). 

Затемнение цвета с помощью тёмной краски и 

разбеление цвета. Эмоциональная выразитель-

ность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и цвет приглушённый 

— тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контраст-

ных состояниях погоды и соответствующих цве-

товых состояниях (туман, нежное утро, гроза, бу-

ря, ветер; по выбору учителя). 

Произведения художника-мариниста 

И.К. Айвазовского. 

Осваивать навыки работы с цветом, смешение красок и их 

наложения на доступном для детей с ЗПР уровне. 

Узнавать названия основных и составных цветов. Выпол-

нять задание на смешение красок и получение различных 

оттенков составного цвета. 

Осваивать особенности работы кроющей краской «гуашь». 

Приобретать опыт работы акварелью и понимать особен-

ности работы прозрачной краской. 

Узнавать и различать тёплый и холодный цвета. Узнавать о 

делении цвета на тёплый и холодный. Уметь различать 

тёплые и холодные оттенки цвета. 

Различать тёмные и светлые оттенки цвета. 

Осваивать смешение цветных красок с белой и с чёрной 

для изменения их тона. 

Выполнять простые пейзажи, передающие разные состоя-

ния погоды (туман, гроза, солнце и др.) на основе измене-

ния тонального звучания цвета. 

Осваивать эмоциональное звучание цвета: цвет звонкий, 

яркий, глухой. Приобретать навыки работы с цветом. 

Рассматривать изменения цвета при передаче контрастных 
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Изображение сказочного персонажа с ярко выра-

женным характером. 

Образ мужской или женский. 

состояний погоды на примере морских пейзажей И.К. Ай-

вазовского и других известных художников-маринистов 

(по выбору учителя). 

Узнавать известные картины художника 

И. К. Айвазовского. 

Выполнять красками рисунки контрастных сказочных пер-

сонажей, показывая в изображении их характер с опорой на 

образец или при помощи учителя (добрый или злой, 

нежный или грозный и т. п.). 

Учится понимать какими художественными средствами 

показывают характер сказочных персонажей. 

Учиться понимать, что художник всегда выражает своё от-

ношение к тому, что изображает, он может изобразить доб-

рое и злое, грозное и нежное и др. 

Модуль 

«Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки — ска-

зочного животного по мотивам выбранного 

народного художественного промысла: филимо-

новская, дымковская, каргопольская игрушки (и 

другие по выбору учителя с учётом местных про-

мыслов). 

Способ лепки в соответствии с традициями про-

мысла. 

Лепка из пластилина или глины животных с пе-

редачей пластики движения.  

Познакомиться с традиционными игрушками одного из 

народных художественных промыслов.  

Выполнять лепку фигурки сказочного зверя по мотивам 

традиций выбранного промысла.  

Осваивать приёмы и последовательность лепки игрушки в 

традициях выбранного промысла. 

Осваивать приёмы передачи движения в лепке из пласти-

лина. 

 

Модуль «Декоративно-

прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фото-

графий): снежинки, паутинки, роса на листьях и 

др. Сопоставление с орнаментами в произведени-

ях декоративно-прикладного искусства (кружево, 

вышивка, ювелирные изделия и т. д.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или 

вышивки. 

Декоративная композиция. Ритм пятен в декора-

Рассматривать, анализировать под руководством учителя 

разнообразие форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать с опорой на предложенный план природные 

явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на ли-

стьях и др.) с рукотворными произведениями декоративно-

прикладного искусства (кружево, шитьё и др.). 

Выполнять эскиз геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов. 
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тивной аппликации. Декоративные изображения 

животных в игрушках народных промыслов: фи-

лимоновский олень, дымковский петух, карго-

польский Полкан (по выбору учителя с учётом 

местных промыслов). 

Поделки из подручных нехудожественных мате-

риалов. 

Декор одежды человека. Разнообразие украше-

ний. Традиционные (исторические, народные) 

женские и мужские украшения. 

Назначение украшений и их значение в жизни 

людей.  

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказоч-

ных глиняных зверушек по мотивам народных художе-

ственных промыслов (по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). 

Получать опыт преобразования бытовых подручных неху-

дожественных материалов в художественные изображения 

и поделки. 

Рассматривать украшения человека на примерах иллюстра-

ций к народным сказкам, когда украшения не только соот-

ветствуют народным традициям, но и выражают характер 

персонажа. 

Учиться понимать, что украшения человека всегда расска-

зывают о нём, выявляют особенности его характера, пред-

ставления о красоте. 

Знакомиться и рассматривать традиционные народные 

украшения. 

Выполнять красками рисунки украшений народных бы-

линных персонажей.  

Модуль «Архитектура» Конструирование из бумаги. Приёмы работы с 

полосой бумаги, разные варианты складывания, 

закручивания, надрезания. Макетирование про-

странства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бума-

ги на основе сворачивания геометрических тел — 

параллелепипедов разной высоты, цилиндров с 

прорезями и наклейками; приёмы завивания, 

скручивания и складывания полоски бумаги 

(например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной и запад-

ноевропейской архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. 

Рисунок дома для доброго и злого сказочных пер-

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бума-

ги. 

Осваивать приёмы объёмного декорирования предметов из 

бумаги. 

Макетировать под руководством учителя из бумаги про-

странство сказочного игрушечного города или детскую 

площадку. 

Развивать эмоциональное восприятие архитектурных по-

строек. 

Рассматривать и исследовать под руководством учителя 

конструкцию архитектурных построек (по фотографиям в 

условиях урока). 

Приводить примеры жилищ разных сказочных героев с 

опорой на иллюстрации известных художников детской 
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сонажей (иллюстрация сказки по выбору учите-

ля). 

книги. 

Выполнять творческие рисунки зданий (на основе про-

смотренных материалов) для сказочных героев с разным 

характером, например для добрых и злых волшебников. 

Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. 

Обсуждение сюжетного и эмоционального со-

держания детских работ. 

Наблюдение окружающей природы и красивых 

природных деталей; анализ их конструкции и 

эмоционального воздействия. Сопоставление их с 

рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений деко-

ративно-прикладного искусства (кружево, шитьё, 

резьба по дереву, чеканка и др.). 

Произведения живописи с активным выражением 

цветового состояния в погоде. 

Произведения пейзажистов И.И. Левитана, 

И.И. Шишкина, А.И. Куинджи, Н.П. Крымова. 

Произведения анималистического жанра в графи-

ке: В.В Ватагин, Е.И. Чарушин; в скульптуре: 

В.В. Ватагин.  

Наблюдение за животными с точки зрения их 

пропорций, характера движений.  

Рассматривать, анализировать по предложенному плану 

детские рисунки с точки зрения содержания, сюжета, 

настроения, расположения на листе, цвета в соответствии с 

учебной задачей, поставленной учителем. 

Анализировать под руководством учителя цветовое состо-

яние, ритмическую организацию наблюдаемого природно-

го явления. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и анализа 

произведений декоративно-прикладного искусства (круже-

во, шитьё, резьба и роспись по дереву, роспись по ткани и 

др.), их орнаментальной организации. 

Приобретать опыт восприятия произведений отечествен-

ных художников-пейзажистов: И.И. Левитана, 

И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, А.И. Куинджи, 

Н.П. Крымова (и других по выбору учителя); художников-

анималистов: В. В. Ватагина, Е.И. Чарушина; художников 

В.Ван Гога, К. Моне, А. Матисса (и других по выбору учи-

теля). 

Иметь представление об именах художников 

И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, А.И. 

Куинджи 

Модуль «Азбука цифровой 

графики» 

Компьютерные средства изображения. 

Виды линий (в программе Paint или в другом 

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с 

геометрическими фигурами. Освоение инстру-

ментов традиционного рисования (карандаш, ки-

сточка, ластик и др.) в программе Paint на основе 

Осваивать возможности изображения с помощью разных 

видов линий в программе Paint (или в другом графическом 

редакторе). 

Осваивать приёмы копирования геометрических фигур в 

программе Paint и построения из них простых рисунков 

или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) ху-
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простых сюжетов (например, «Образ дерева»). 

Освоение инструментов традиционного рисова-

ния в программе Paint на основе темы «Тёплые и 

холодные цвета». 

Художественная фотография. Расположение объ-

екта в кадре. Обсуждение в условиях урока уче-

нических фотографий, соответствующих изучае-

мой теме 

дожественные инструменты и создавать простые рисунки 

или композиции (например, «Образ дерева»). 

Создавать в программе Paint цветные рисунки с наглядным 

контрастом тёплых и холодных цветов (например, «Костёр 

в синей ночи» или «Перо жар-птицы»). 

Иметь представление о композиционном построении кадра 

при фотографировании. 

Участвовать в обсуждении ученических фотографий.  

 

3 КЛАСС (34 часа) 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль 

«Графика» 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. 

Композиция открытки: совмещение текста 

(шрифта) и изображения. Рисунок открытки или 

аппликация. 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге 

сказок (сказка по выбору). Макет книги-игрушки. 

Совмещение изображения и текста. Расположе-

ние иллюстраций и текста на развороте книги. 

Знакомство с творчеством некоторых известных 

отечественных иллюстраторов детской книги 

(И.Я. Билибин, Е.И. Рачёв, Б.А. Дехтерёв, В.Г. 

Сутеев, Ю.А. Васнецов, В.А. Чижиков, Е.И. Ча-

рушин, Л.В. Владимирский, Н.Г. Гольц — по вы-

бору учителя и учащихся). 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и 

изображения.  

Изображение лица человека. Строение: пропор-

ции, взаиморасположение частей лица. Эскиз 

маски для маскарада: изображение лица-маски 

персонажа с ярко выраженным характером. 

Создать поздравительную открытку, совмещая в ней рису-

нок с коротким текстом. 

Рассматривать построение и оформление книги как худо-

жественного произведения. 

Приобретать опыт рассмотрения детских книг разного по-

строения. 

Нарисовать иллюстрацию к выбранному сюжету детской 

книги, при необходимости с опорой на образец. 

Придумать и создать эскиз детской книжки-игрушки на 

выбранный сюжет. 

Наблюдать совмещение текста и изображения в плакатах и 

афишах известных отечественных художников. 

Выполнять эскиз плаката для спектакля на выбранный сю-

жет из репертуара детских театров.  

Осваивать строение и пропорциональные отношения лица 

человека на основе схемы лица. 

Выполнять в технике аппликации или в виде рисунка маску 

для сказочного персонажа 

Модуль «Живопись» Натюрморт из простых предметов с натуры.  Осваивать приёмы композиции натюрморта по наблюде-
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Композиционный натюрморт.  

Знакомство с жанром натюрморта в творчестве 

отечественных художников (например, И.И. 

Машков, К.С. Петров-Водкин, К.А. Коровин, 

П.П. Кончаловский, М.С. Сарьян, В. Ф. Стожа-

ров) и западноевропейских художников (напри-

мер, В. Ван Гог, А. Матисс, П. Сезанн). 

«Натюрморт-автопортрет» из предметов, харак-

теризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Пейзаж, передающий состо-

яния в природе. Выбрать для изображения время 

года, время дня, характер погоды и характер 

ландшафта (лес или поле, река или озеро). Пока-

зать в изображении состояние неба. 

Портрет человека (с опорой на натуру).  

Передача особенностей пропорций и мимики ли-

ца, характера цветового решения, сильного или 

мягкого контраста; включение в композицию до-

полнительных предметов. 

Сюжетная композиция «В цирке» (по памяти и по 

представлению).  

Художник в театре: эскиз занавеса (или декора-

ций) для спектакля со сказочным сюжетом (сказ-

ка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе» 

(гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение 

с наклейками в виде коллажа или аппликации). 

нию натуры. 

Рассматривать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение, выраженное в натюрмортах известных отече-

ственных художников. 

Выполнять творческую работу на тему «Натюрморт-

автопортрет». 

Рассматривать знаменитые пейзажи отечественных пейза-

жистов, передающие разные состояния в природе. 

Создать под руководством учителя творческую компози-

цию на тему «Пейзаж». 

Рассматривать образ человека и средства его выражения в 

портретах известных художников. 

Иметь представление о портретах кисти В.И. Сурикова, 

И.Е. Репина, В.А. Серова, А.Г. Венецианова, З.Е. Серебря-

ковой (и других художников по выбору учителя). 

Знакомиться с портретами, созданными великими западно-

европейскими художниками: Рембрандтом, Рафаэлем, Лео-

нардо да Винчи, художниками раннего и Северного Воз-

рождения. 

Выполнять творческую работу — портрет товарища или 

автопортрет. 

Знакомиться с деятельностью и ролью художника в театре. 

Выполнять эскиз театрального занавеса или декораций по 

выбранному сюжету. 

Узнавать о работе художников по оформлению праздни-

ков. 

Выполнять тематическую композицию «Праздник в горо-

де» (на основе наблюдений, по памяти и по представле-

нию). 

Модуль 

«Скульптура» 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки или создание этого персонажа в 

технике бумагопластики. 

Выполнять творческую работу — лепку образа персонажа 

(или создание образа в технике бумагопластики) с ярко вы-

раженным характером (из выбранной сказки). Работа мо-
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Создание игрушки из подручного нехудоже-

ственного материала, придание ей одушевлённого 

образа путём добавления деталей лепных или из 

бумаги, ниток или других материалов. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назна-

чению) и жанрах скульптуры (по сюжету изобра-

жения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры (пластилин 

или глина). Выражение пластики движения в 

скульптуре.  

жет быть коллективной: совмещение в общей композиции 

разных персонажей сказки. 

Учиться понимать, что художественный образ (игрушка, 

кукла) может быть создан художником из любого подруч-

ного материала путём добавления некоторых деталей для 

придания характера, увиденного в предмете («одушевле-

ние»). 

Выполнять несложные игрушки из подручного (различных 

упаковок и др.) или природного материала. 

Узнавать о разных видах скульптуры (скульптурные па-

мятники, парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф 

разных видов). 

Выполнить лепку эскиза парковой скульптуры.  

Модуль 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и эскизы укра-

шения посуды из дерева и глины в традициях 

народных художественных промыслов (Хохлома, 

Гжель) или в традициях промыслов других реги-

онов (по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. 

Трафарет и создание орнамента при помощи пе-

чаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симмет-

рия или асимметрия построения композиции, 

ритмические чередования мотивов, наличие ком-

позиционного центра, роспись по канве и др. Рас-

смотрение павловопосадских платков 

Узнать о создании глиняной и деревянной посуды, о Гже-

ли, Хохломе — народных художественных промыслах. 

Выполнять красками некоторые кистевые приёмы создания 

орнамента. 

Выполнять эскизы орнамента, украшающего посуду (по 

мотивам выбранного художественного промысла). 

Осваивать техники печатных штампов или трафаретов для 

создания раппорта (повторения элемента узора) в орнамен-

те.  

Наблюдать виды композиции павловопосадских платков. 

Узнавать о видах композиции, построении орнамента в 

квадрате. 

Выполнять эскиз праздничного платка в виде орнамента в 

квадрате, при необходимости с опорой на образец.  

Модуль «Архитектура» Графические зарисовки карандашами архитек-

турных достопримечательностей своего города 

или села (на основе наблюдений и фотографий). 

Проектирование садово-паркового пространства 

на плоскости (аппликация, коллаж) или в про-

Выполнять зарисовки или творческие рисунки по пред-

ставлению на основе фотографий на тему исторических 

памятников или архитектурных достопримечательностей 

своего города (села). 

Познакомиться с особенностями творческой деятельности 
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странственном макете (использование бумаги, 

картона, пенопласта и других подручных матери-

алов). 

Дизайн в городе. Проектирование (эскизы) малых 

архитектурных форм в городе (ажурные ограды, 

фонари, остановки транспорта, скамейки, киоски, 

беседки и др.). 

Дизайн транспортных средств. Транспорт в горо-

де. Рисунки реальных или фантастических ма-

шин. 

Графический рисунок (индивидуально) или тема-

тическое панно «Образ моего города» (села) в ви-

де коллективной работы (композиционная склей-

ка-аппликация рисунков зданий и других элемен-

тов городского пространства, выполненных ин-

дивидуально) 

ландшафтных дизайнеров. 

Создавать проект образа парка в виде макета или рисунка 

(или аппликации). 

Создавать эскизы разнообразных малых архитектурных 

форм, наполняющих городское пространство (в виде ри-

сунков, аппликаций из цветной бумаги, путём вырезания и 

макетирования — по выбору учителя). 

Узнавать о работе художника-дизайнера по разработке 

формы автомобилей и других видов транспорта. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бума-

гопластики) транспортное средство. 

Выполнять творческий рисунок — создавать графический 

образ своего города или села (или участвовать в коллек-

тивной работе) под руководством учителя.  

Модуль «Восприятие про-

изведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской 

книги. 

Наблюдение окружающего мира по теме «Архи-

тектура, улицы моего города». Памятники архи-

тектуры и архитектурные достопримечательности 

(по выбору учителя), их значение в современном 

мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитекту-

ры Москвы и Санкт-Петербурга (обзор памятни-

ков по выбору учителя). 

Виды пространственных искусств: определяются 

по назначению произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — живопи-

си, графике, скульптуре — определяются предме-

том изображения и служат для классификации и 

сравнения содержания произведений сходного 

Рассматривать и принимать участие в групповом обсужде-

нии иллюстраций известных отечественных художников 

детских книг. 

Рассматривать и анализировать по предложенному плану 

архитектурные постройки своего города (села), характер-

ные особенности улиц и площадей. 

Рассматривать структурные компоненты и архитектурные 

особенности классических произведений архитектуры. 

Иметь представление о назначении основных видов про-

странственных искусств. 

Знать виды собственно изобразительных искусств: живо-

пись, графику, скульптуру. 

Иметь представление о смысле термина «жанр» в изобра-

зительном искусстве. 

Получать представления о наиболее знаменитых картинах 

и именах крупнейших отечественных художников-
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сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших оте-

чественных художников-пейзажистов: 

И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, 

В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского 

(и других по выбору учителя). 

Представления о произведениях крупнейших оте-

чественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. 

Репина, В.А. Серова (и других по выбору учите-

ля). 

Художественные музеи. Виртуальные (интерак-

тивные) путешествия в художественные музеи: 

Государственную Третьяковскую галерею, Госу-

дарственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей, Государственный музей изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные музеи и 

галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые 

зарубежные художественные музеи (выбор музе-

ев — за учителем). 

пейзажистов.  

Получать представления о наиболее знаменитых картинах 

и именах крупнейших отечественных художников-

портретистов. 

Уметь узнавать некоторые произведения этих художников 

и их содержании.  

Осуществлять виртуальные (интерактивные) путешествия в 

художественные музеи (по выбору учителя). 

Делиться впечатлениями от виртуальных путешествий.  

Узнавать названия ведущих отечественных художествен-

ных музеев, а также где они находятся и чему посвящены 

их коллекции. 

 

Модуль «Азбука цифровой 

графики» 

Построение в графическом редакторе различных 

по эмоциональному восприятию ритмов распо-

ложения пятен на плоскости: покой (статика), 

разные направления и ритмы движения (собра-

лись, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). 

Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть 

простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка эле-

мента орнамента (паттерна), его копирование, 

многократное повторение. Вариативное создание 

орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в про-

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе. 

Построить и передать ритм движения машинок на улице 

города: машинки едут быстро, догоняют друг друга; или, 

наоборот, машинки едут спокойно, не спешат (то же зада-

ние может быть дано на сюжет «Полёт птиц»). 

Придумать и создать рисунок простого узора с помощью 

инструментов графического редактора (создать паттерн). 

Осваивать с помощью графического редактора строение 

лица человека и пропорции (соотношения) частей. Осваи-

вать с помощью графического редактора схематические 

изменения мимики лица. 

Познакомиться с приёмами использования разных шриф-
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грамме Paint (или в другом графическом редакто-

ре). 

Совмещение с помощью графического редактора 

векторного изображения, фотографии и шрифта 

для создания плаката или поздравительной от-

крытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture 

Manager: изменение яркости, контраста, насы-

щенности цвета.  

тов в инструментах программы компьютерного редактора. 

Создать поздравительную открытку-пожелание путём сов-

мещения векторного рисунка или фотографии с текстом. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий 

с помощью компьютерной программы Picture Manager (или 

другой). 

Осваивать приёмы: изменение яркости, контраста, насы-

щенности цвета. 

 

4 КЛАСС (34 часа) 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль «Графика» Освоение правил линейной и воздушной пер-

спективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчение цве-

тового и тонального контрастов.  

Рисунок фигуры человека: основные пропорции 

и взаимоотношение частей фигуры, передача 

движения фигуры в плоскости листа: бег, ходь-

ба, сидящая и стоящая фигура.  

Графическое изображение героев былин, древ-

них легенд, сказок и сказаний разных народов. 

Изображение города — тематическая графиче-

ская композиция; использование карандаша, 

мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и 

применять их в своей практической деятельности. 

Изучать и осваивать основные пропорции фигуры человека. 

Осваивать пропорциональные отношения отдельных частей 

фигуры человека и учиться применять эти знания в своих 

рисунках. 

Приобретать опыт изображения фигуры человека в движе-

нии. 

Получать представления о традиционных одеждах разных 

народов и о красоте человека в разных культурах. 

Учиться передавать в рисунках характерные особенности 

архитектурных построек разных народов и культурных эпох. 

Создать творческую композицию: изображение старинного 

города, характерного для отечественной культуры или куль-

тур других народов с опорой на зрительные образы.  

Модуль «Живопись» Красота природы разных климатических зон, 

создание пейзажных композиций (горный, степ-

ной, среднерусский ландшафт). 

Изображение красоты человека в традициях 

русской культуры. Изображение национального 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных кли-

матических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной 

зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Приобретать опыт изображения народных представлений о 

красоте человека, опыт создания образа женщины в русском 
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образа человека и его одежды в разных культу-

рах. 

Портретные изображения человека по наблюде-

нию с разным содержанием: женский или муж-

ской портрет, двойной портрет матери и ребён-

ка, портрет пожилого человека, детский портрет 

или автопортрет. 

Тематические многофигурные композиции: 

коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персо-

нажей на темы праздников народов мира или в 

качестве иллюстраций к сказкам и легендам 

народном костюме и мужского традиционного народного 

образа.  

Выполнять несколько портретных изображений (с опорой на 

натуру): женский, мужской, двойной портрет матери и ре-

бёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или ав-

топортрет).  

Выполнять рисунки характерных особенностей памятников 

материальной культуры выбранной культурной эпохи или 

народа. 

Участвовать в коллективной работе по созданию тематиче-

ской композиции на темы праздников разных народов. 

Модуль «Скульптура» Знакомство со скульптурными памятниками ге-

роям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. 

Работа с пластилином или глиной. Выражение 

значительности, трагизма и победительной си-

лы. 

Совершить виртуальное путешествие к наиболее значитель-

ным мемориальным комплексам нашей страны, а также к 

региональным памятникам (с учётом места проживания ре-

бёнка). 

Создать из пластилина свой эскиз памятника выбранному 

герою или участвовать в коллективной разработке проекта 

макета мемориального комплекса 

Модуль «Декоративно-

прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость ор-

намента форме и назначению предмета, в худо-

жественной обработке которого он применяется. 

Особенности символов и изобразительных мо-

тивов в орнаментах разных народов. Орнаменты 

в архитектуре, на тканях, одежде, предметах бы-

та и др. 

Мотивы и назначение русских народных орна-

ментов. Деревянная резьба и роспись, украше-

ние наличников и других элементов избы, вы-

шивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитек-

туры в памятниках русской культуры, каменная 

Показать в рисунках традиции использования орнаментов в 

архитектуре, одежде, оформлении предметов быта выбран-

ной народной культуры или исторической эпохи. 

Исследовать под руководством учителя и показать в практи-

ческой творческой работе орнаменты, характерные для тра-

диций отечественной культуры. 

Исследовать под руководством учителя и показать в своей 

творческой работе традиционные мотивы и символы рус-

ской народной культуры (деревянная резьба и роспись по 

дереву, вышивка, декор головных уборов, орнаменты, харак-

терные для предметов быта). 

Создать изображение русской красавицы в народном костю-

ме. 
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резьба, роспись стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный празд-

ничный костюм, символы и обереги в его деко-

ре. Головные уборы. Особенности мужской 

одежды разных сословий, связь украшения ко-

стюма мужчины с родом его занятий. 

Изобразить особенности мужской одежды разных сословий, 

демонстрируя связь украшения костюма мужчины с родом 

его занятий. 

Модуль 

«Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, 

их связь с окружающей природой: дома из дере-

ва, глины, камня; юрта и её устройство (каркас-

ный дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Мо-

делирование избы из бумаги или изображение 

на плоскости в технике аппликации её фасада и 

традиционного декора. Разные виды изб и 

надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного 

собора. Роль собора в организации жизни древ-

него города, собор как архитектурная доминан-

та. 

Традиции архитектурной конструкции храмо-

вых построек разных народов. Изображение ти-

пичной 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.  

Иметь представление об архитектурных особенностях тра-

диционных жилых построек у разных народов. 

Понимать связь архитектуры жилого дома с природным 

строительным материалом, характером труда и быта. 

Получать представление об устройстве деревянной избы, а 

также юрты, иметь представление о жилых постройках дру-

гих народов. 

Узнавать о конструктивных особенностях переносного жи-

лища — юрты. 

Изобразить или построить из бумаги конструкцию избы, 

других деревянных построек традиционной деревни. 

Учиться изображать традиционную конструкцию здания ка-

менного древнерусского храма. 

Приобретать представление о красоте и конструктивных 

особенностях русского деревянного зодчества.  

Иметь представление о конструктивных чертах древнегрече-

ского храма, уметь его изобразить.  

Уметь изобразить характерные черты храмовых сооружений 

разных культур: готический (романский) собор в европей-

ских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть. 

Получать образное представление о древнерусском городе, 

его архитектурном устройстве и жизни людей. 

Модуль 

«Восприятие произведений 

искусства» 

Произведения В.М. Васнецова, 

Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, 

В.И. Сурикова, К.А. Коровина, 

А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, 

Воспринимать произведения на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры: образ русского средневе-

кового города в произведениях А.М. Васнецова, 

И.Я. Билибина, А.П. Рябушкина, К.А. Коровина; образ рус-
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И.Я. Билибина на темы истории и традиций рус-

ской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских 

художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рем-

брандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодче-

ства: Московский Кремль, Новгородский дети-

нец, Псковский кром, Казанский кремль (и дру-

гие с учётом местных архитектурных комплек-

сов, в том числе монастырских). Памятники 

русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и наро-

дов. Представления об архитектурных, декора-

тивных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культур 

Древнего мира. Архитектурные памятники За-

падной Европы Средних веков и эпохи Возрож-

дения. 

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 ансам-

бли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль героям Сталинградской 

битвы «Мамаев курган» (и другие по выбору 

учителя) 

ского народного праздника в произведениях 

Б.М. Кустодиева; образ традиционной крестьянской жизни в 

произведениях Б.М. Кустодиева, А.Г. Венецианова, 

В.И. Сурикова. 

Получать образные представления о каменном древнерус-

ском зодчестве, смотреть Московский Кремль, Новгород-

ский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и др. 

Узнавать, уметь называть и объяснять (на доступном для 

учащегося с ЗПР уровне) содержание памятника К. Минину 

и Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса. 

Иметь представление о соборах Московского Кремля, Со-

фийском соборе в Великом Новгороде, храме Покрова на 

Нерли. 

Узнавать древнегреческий храм Парфенон, вид древнегрече-

ского Акрополя. 

Узнавать общий вид готических (романских) соборов. 

Получать знания об архитектуре мусульманских мечетей. 

Получать представления об архитектурном своеобразии 

буддийских пагод. 

Узнавать основные памятники наиболее значимых мемори-

альных ансамблей и уметь объяснять их особое значение в 

жизни людей. 

Узнавать о правилах поведения при посещении мемориаль-

ных памятников.  

Модуль «Азбука цифровой 

графики» 

Моделирование в графическом редакторе с по-

мощью инструментов геометрических фигур 

конструкции традиционного крестьянского де-

Осваивать знания о конструкции крестьянской деревянной 

избы и её разных видах, моделируя строение избы в графи-

ческом редакторе с помощью инструментов геометрических 
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ревянного дома (избы) и различных вариантов 

его устройства.  

Моделирование конструкции разных видов тра-

диционных жилищ разных народов (юрта, кар-

касный дом и др., в том числе с учётом местных 

традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с по-

мощью инструментов геометрических фигур 

конструкций храмовых зданий разных культур: 

каменный православный собор, готический или 

романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помо-

щью геометрических фигур или на линейной 

основе пропорций фигуры человека, изображе-

ние различных фаз движения.  

Создание компьютерной презентации в про-

грамме PowerPoint на тему архитектуры, деко-

ративного и изобразительного искусства вы-

бранной эпохи или национальной культуры.  

фигур. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными 

видами избы и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в 

графическом редакторе с помощью инструментов геометри-

ческих фигур. 

Находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, 

её украшения, внешний вид и внутренний уклад жилища. 

Осваивать моделирование с помощью инструментов графи-

ческого редактора, копирования и трансформации геометри-

ческих фигур строения храмовых зданий разных культур. 

Осваивать строение фигуры человека и её пропорции с по-

мощью инструментов графического редактора (фигура чело-

века строится из геометрических фигур или с помощью 

только линий, исследуются пропорции частей и способы 

движения фигуры человека при ходьбе и беге). 

Осваивать и создавать под руководством учителя компью-

терные презентации в программе PowerPoint по темам изу-

чаемого материала, собирая в поисковых системах нужный 

материал или используя собственные фотографии и фото-

графии своих рисунков, делая шрифтовые надписи наиболее 

важных определений, названий, положений, которые надо 

запомнить. 

Собрать свою коллекцию презентаций по изучаемым темам. 

 

 



 

2.2.8. Рабочая программа по учебному предмету  «Музыка» 

предметная область «Искусство» 

 

 

Пояснительная записка 

 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры обучающихся с ЗПР. Основным содержанием музыкального обу-

чения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания спе-

цифического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстети-

ческого восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через творче-

ство, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру дру-

гого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познава-

тельной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения му-

зыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к му-

зицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в ис-

кусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодей-

ствия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоцио-

нального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регуля-

тивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического му-

зицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной дея-

тельности, в том числе: 

а) слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирова-

ние и др.); 

д) исследовательские и творческие проекты.  

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая приро-

да музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонацион-

но-образного строя отечественной музыкальной культуры.  

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культу-

ре других стран, культур, времён и народов.  

Общая характеристика учебного предмета 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника -  
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как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить 

основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о много-

образии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. 

Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пласты музы-

кального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 

достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). 

При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является 

практическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, 

различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности 

происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных 

жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, 

фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композито-

ров и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания 

обучения не является главным. Значительно более важным является формирование эсте-

тических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, 

отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искус-

ство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом 

для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. 

Поэтому ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, 

который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий 

художественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр 

конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от 

традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 

импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 

музыкального языка, композиционных принципов. 

Для обучающихся с ЗПР овладение учебным предметом имеет существенное 

коррекционное значение. В процессе уроков: 

- происходит развитие и коррекция слухового восприятия; 

- обогащается общий кругозор, способствующий расширению словарного запаса, знаний и 

представлений об окружающем мире; 

- оказывается благоприятное воздействие на эмоциональную сферу обучающегося; 

- в интересной для обучающихся практической деятельности развиваются логические 

операции, умения анализировать, наблюдать за явлениями, произвольно направлять и 

удерживать внимание; 

- совершенствуется возможность саморегуляции во время прослушивания музыкальных 

произведений и исполнительской деятельности; 

- обогащается чувственный опыт обучающегося. 

Деятельность обучающихся с ЗПР на уроках должна быть организована с учетом их 

возможностей. Подбор музыкального материала для исполнения обучающимися 

осуществляется на доступном для ребенка уровне. Новый материал следует предъявлять 

развернуто, использовать визуализацию, примеры, практические упражнения и 

многократно закреплять.  
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Музыкальное воспитание младших школьников с ЗПР будет более эффективным, если: 

- учитывать специфику музыкальной деятельности младших школьников с ЗПР, 

характеризующуюся качественным своеобразием: неустойчивостью внимания, 

повышенной отвлекаемостью; замедленным приемом и переработкой информации; 

низким уровнем познавательной мотивации; недостатками развития моторики, малым 

объемом певческого диапазона, что обусловлено нарушением диафрагмального дыхания, 

дикции, звукопроизношения; задержкой в развитии мелодического, гармонического, 

тембрового слуха.  

- рассматривать процесс музыкального воспитания как часть коррекционной работы, 

направленной не только на развитие собственно-музыкальных способностей 

обучающегося (слух, ритм, музыкальная память и др.), но и как фактор его социальной 

адаптации и оздоровления; 

- включать в содержании уроков специально отобранные произведения разных жанров 

вокальной и инструментальной музыки, отвечающие внутренней эмоциональной 

потребности обучающегося в духовном обогащении. Программа предусматривает 

знакомство обучающихся с ЗПР с некоторым количеством явлений, фактов музыкальной 

культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, 

специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является 

главным. Ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, 

который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий 

художественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей; 

- применять активные виды музыкальной деятельности обучающегося в их 

взаимосочетании, а именно: слушание музыки, пение, логоритмика, музыкально-

ритмические движения и упражнения, игра на детских музыкальных инструментах, 

использование других видов искусства при восприятии музыки и др. Поэтому в 

содержании образования представлены различные пласты музыкального искусства: 

фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы 

массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.); 

- использовать разнообразные формы музыкального воспитания в сочетании уроков 

музыки с внеурочными видами работы (музыкальные игры, экскурсии, театральные 

представления, драматизации музыкальных сказок, индивидуальные, групповые, 

массовые формы) и внешкольные музыкальные занятия младших школьников с ЗПР: 

посещение музыкальных концертов и спектаклей, слушание музыкальных передач и др.; 

- использовать игровые формы деятельности на уроках, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству 

— от традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 

импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 

музыкального языка, композиционных принципов, а также практическое музицирование 

— пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы 

музыкального движения. 

 

Место учебного  предмета в учебном  плане 

 

Общее количество — не менее 168 часов (33 часа в 1и 1 дополнительном классах и 

по 34 часа в год во 2–4 классах). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, гром-

кость, длительность, тембр. Звукоряд 
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Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Интонация. Выразительные 

и изобразительные интонации. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обря-

ды, музыкальные инструменты. Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, 

солдатские, хороводные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). Русские 

народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные инструменты (балалайка, 

рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традицииБелоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни 

верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Инструментальная музыка в 

церкви. Орган и его роль в богослужении. Творчество И. С. Баха. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дири-

жёр, партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с ор-

кестром. Музыкальные инструменты. Фортепиано. Рояль и пианино. История изобретения 

фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» 

фортепиано (клавесин, синтезатор). Флейта Предки современной флейты. Легенда о ним-

фе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. 

Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Компози-

торы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливав-

шие инструменты. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, отражённые в му-

зыке. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое состояние — вдох-

новение. Музыка — возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красо-

той. Музыкальное единство людей — хор, хоровод. Музыкальные пейзажи. Образы при-

роды в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося при-

родой. Музыкальные 

Портреты. Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, 

манеру речи.  

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, так-

товая черта. Ритмический рисунок. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Длительности: половинная, целая, четверть, восьмая, шестнадцатые. Высота звуков. Реги-

стры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации 

(диезы, бемоли, бекары). 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, были-

ны. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 
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Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Звучание храма. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приго-

ворки. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни верующих. Образы духов-

ной музыки в творчестве композиторов-классиков. Инструментальная музыка в церкви. 

Орган и его роль в богослужении. Творчество И. С. Баха. Религиозные праздники. Празд-

ничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дири-

жёр, партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с ор-

кестром.  Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. 

Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изго-

тавливавшие инструменты. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 
Музыкальная сказка на сцене, на экране. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение праздника. Музы-

ка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. Танцы, игры и веселье. Музыка 

— игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных танцев. 

Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. Военные пес-

ни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры ма-

лого барабана, трубы и т. д.). 

 

2 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 

скачки. Мелодический рисунок. Сопровождение. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, 

заключение, проигрыш. Песня. Куплетная форма. Запев, припев. Лад. Понятие лада. Се-

миступенные лады мажор и минор. Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при 

ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2–3 знаков при ключе). Интервалы. Поня-

тие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, 

октава. Диссонансы: секунда, септима. Вариации. Понятие музыкального интервала. Тон, 

полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, сеп-

тима. Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и 

др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.). 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и 

др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). Русские 

народные музыкальные инструменты. Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере 

одного или нескольких народных праздников. Фольклор в творчестве профессиональных 

музыкантов. Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, Народные ин-

струменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, Азербай-

джана. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками Север-

ного Кавказа. 
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Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни 

верующих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композиторы — детям.  Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш.  Фортепиано.  Рояль и пианино. История изобретения форте-

пиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» форте-

пиано (клавесин, синтезатор). Музыкальные инструменты. Скрипка, альт, виолончель, 

контрабас. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, ма-

стера, изготавливавшие инструменты. Программная музыка. Программное название, из-

вестный сюжет, литературный эпиграф. Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. 

Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая картина. Европейские компо-

зиторы-классики. Творчество выдающихся зарубежных композиторов. Русские компози-

торы-классики. Творчество выдающихся отечественных композиторов. Мастерство ис-

полнителя. Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дири-

жёров. Консерватория, филармония, конкурс имени П. И. Чайковского. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Соли-

сты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. Опера. Главные герои и номера 

оперного спектакля. Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные 

номера из опер русских и зарубежных композиторов. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главный музыкальный символ. Главный музыкальный символ нашей страны. Тра-

диции исполнения Гимна России. Другие гимны. Музыкальные пейзажи.  Музыка — вы-

ражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Музыкальные портреты. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. Искусство 

времени. Музыка — временно́е искусство. Погружение в поток музыкального звучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

 

3 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Размер. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктир-

ный ритм. Пентатоника. Пентатоника — пятиступенный лад, распространённый у многих 

народов. Ноты в разных октавах. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех народов: 

лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 

инструменты. Первые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вер-

теп. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских наро-

дов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской Амери-

ки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные ин-

струменты. Танцевальные жанры. Профессиональные композиторы и исполнители. Му-

зыка США. Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. Африканские 

ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. Гершвина. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. Традиции 

исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и живопись, посвящён-

ные святым. Образы Христа, Богородицы. 
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Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Композитор — исполнитель — слушатель. Кого называют композитором, исполни-

телем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? Кон-

церт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. Человеческий голос — са-

мый совершенный инструмент. Вокальная музыка. Бережное отношение к своему голосу. 

Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. 

Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. Инструментальная музыка. Жанры камерной ин-

струментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). 

Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых му-

зыкантов. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Балет. Хореография — искусство танца. Сольные номера и массовые сцены балет-

ного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов. 

Сюжет музыкального спектакля.  Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. 

Оперетта, мюзикл. История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из 

оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. Патриотическая и 

народная тема в театре и кино. Патриотическая и народная тема в театре и кино. История 

создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвящённых 

нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из 

опер, балетов, музыки к фильмам. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. Музыкальные портреты. «Портреты», вы-

раженные в музыкальных интонациях. Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в 

музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная 

кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.). 

 

4 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и 

эпизоды. Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента: бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. Дополнительные обозначения в но-

тах. Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации. Жанры, интонации, Музыкальные инструменты, музы-

канты-исполнители. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-

Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и 

современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. Певец своего 

народа. Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких 

представителей национального музыкального стиля своей страны. Диалог культур. Куль-

турные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора других 

народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе образы 

других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творче-

стве зарубежных композиторов). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 
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Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) му-

зыка религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. 

Симфония, симфоническая картина. Русские композиторы-классики. Творчество выдаю-

щихся отечественных композиторов. Европейские композиторы-классики. Творчество 

выдающихся зарубежных композиторов. Мастерство исполнителя. Творчество выдаю-

щихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филар-

мония, Конкурс имени П. И. Чайковского. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, творчество со-

временных композиторов и исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. Про-

блемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? Исполнители современ-

ной музыки. Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, по-

пулярных у молодёжи. Электронные музыкальные инструменты. Современные «двойни-

ки» классических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, 

барабаны и т. д. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: дирижёр, 

режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т.д. Сюжет музыкально-

го спектакля. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. Танцы, игры и веселье. Примеры популяр-

ных танцев. Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. 

Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, 

тембры малого барабана, трубы и т. д.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредмет-

ных 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 с 

ЗПР руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в ча-

сти: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и тради-

ций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музы-

кальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров 

культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

понимание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, ува-

жения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной дея-

тельности. 

Эстетического воспитания: 
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восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и твор-

честву своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красо-

той; стремление к самовыражению в разных видах искусства на доступном для обучаю-

щегося с ЗПР уровне. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и науч-

ной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организ-

ма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуля-

ция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания:  

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолю-

бие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам тру-

довой 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 с помощью 

учителя и на основе предложенного плана; устанавливать основания для сравнения, объ-

единять элементы музыкального звучания по определённому признаку на доступном 

уровне; 

–определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, ис-

полнительские составы и др.); 

–находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

–выявлять после совместного анализа недостаток информации, в том числе слуховой, аку-

стической для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алго-

ритма; 

–устанавливать причинно-следственные связи (при необходимости с направляющей по-

мощью) в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать простейшие выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

– на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и же-

лательным состоянием музыкальных явлений; 

– с помощью учителя формулировать цель вокальных и слуховых упражнений; 

– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 

(часть — целое, причина — следствие); 

–формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов про-

ведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 
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эксперимента, классификации, сравнения, исследования). 

Работа с информацией: 

– выбирать источник получения информации; 

–согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде; 

–распознавать достоверную и недостоверную информацию на основании предложенного 

учителем способа её проверки; 

–соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обу-

чающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Ин-

тернет; 

–анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

–анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учите-

лем алгоритму; 

–самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации под руковод-

ством учителя. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

–воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

–выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

–передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению на доступном для 

обучающегося с ЗПР уровне; 

–осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

–воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

–проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

–признавать возможность существования разных точек зрения; 

–выбирать и корректно использовать речевые средства при ответе в учебной дискуссии, 

аргументации своего мнения; 

–использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем; 

–строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

–создавать по совместно составленному плану устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

–готовить под руководством взрослого небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

–стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

–переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы вза-

имодействия при решении поставленной задачи; 

–формулировать после совместного анализа краткосрочные и долгосрочные цели (инди-

видуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

–принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-
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боты; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

–выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образ-

цы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

–планировать действия по решению учебной задачи для получения результата (при необ-

ходимости с направляющей помощью); 

–выстраивать последовательность выбранных действий, удерживать предложенный алго-

ритм. 

Самоконтроль: 

–понимать смысл предъявляемых учебных задач и организовывать в соответствии с ними 

собственное поведение; 

–понимать причины успеха/неудач учебной деятельности на основе совместного анализа; 

–корректировать с помощью педагога свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизнен-

ных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучаю-

щихся с ЗПР основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитив-

ном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся с ЗПР, освоившие основную образовательную программу по пред-

мету «Музыка»: 

–проявляют интерес к занятиям музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, кон-

цертном зале; 

–имеют представления о разнообразии форм и направлений музыкального искусства, мо-

гут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравят-

ся, аргументировать свой выбор; 

–имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

–с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

–стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

–классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

–различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мело-

дия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов с опо-

рой на карточки визуальной поддержки; 

–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 

с направляющей помощью учителя; 

–ориентироваться с направляющей помощью педагога в нотной записи в пределах певче-
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ского диапазона; 

–исполнять различные ритмические рисунки в простых заученных музыкальных произве-

дениях с направляющей помощью учителя; 

–исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

–иметь представления о принадлежности музыкальных интонаций, изученных произведе-

ний к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

–определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты с опорой 

на карточки визуальной поддержки; 

–группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духо-

вые, ударные, струнные; 

–определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композитор-

скому или народному творчеству на знакомом музыкальном материале; 

–создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни на заученном материале с направляющей помощью учителя; 

–исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением на доступном 

уровне; 

–участвовать в коллективной игре (вокальной, инструментальной, танцевальной) на осно-

ве освоенных фольклорных жанров с направляющей помощью учителя. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

–различать на слух 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 соотносить фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров) самостоятельно или с направляющей помощью учите-

ля; 

–различать и характеризовать по предложенному плану фольклорные жанры музыки (пе-

сенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

–определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки под ру-

ководством педагога; 

–уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной ре-

лигиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

–различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав на изученном материале и с опорой на визуализацию; 

–различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять 

и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композито-

ров-классиков; 

–иметь представление о концертных жанрах по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры с опорой на карточки визуальной поддержки; 

–воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь на доступном уровне описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

–характеризовать с направляющей помощью педагога выразительные средства, использо-

ванные композитором для создания музыкального образа; 

–соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на ос-

нове сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 
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Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

–иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 

–различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполни-

тельского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, 

мюзикла, джаза и др.) с опорой на карточки визуальной поддержки; 

–различать и соотносить музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки с опорой на карточки визуальной поддержки; 

–исполнять на доступном уровне современные музыкальные произведения, соблюдая пев-

ческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

–различать особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мю-

зикл); 

–различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узна-

вать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов 

с опорой на карточки визуальной поддержки; 

–различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры чело-

веческих 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 № 8 «Музыка в жизни человека»: 

–исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять пес-

ни, 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 прекрас-

ное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетиче-

ских потребностей. 

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 — посеще-

ний театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и творческими 

проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, уве-

личивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетиче-

ским направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации.  

 



Тематическое планирование 

 

1 КЛАСС (33 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количество 

часов 

Содержание Виды деятельности 

1. Весь мир 

звучит. 

 

2 часа 

Звуки музыкальные и 

шумовые. Свойства 

звука: высота, гром-

кость, длительность, 

тембр. 

Знакомство со звуками музыкаль-

ными и шумовыми. 

Различение, определение на слух 

звуков различного качества с ис-

пользованием визуальной под-

держки. 

Игра — подражание звукам и го-

лосам природы с использованием 

шумовых музыкальных инстру-

ментов, вокальной импровизации. 

Артикуляционные упражнения, 

разучивание и исполнение попе-

вок и песен с использованием зву-

коподражательных элементов, 

шумовых звуков. 

2. Звукоряд 

 

2 часа 

Нотный стан, скри-

пичный ключ. 

Ноты первой октавы. 

Знакомство с элементами нотной 

записи. Различение по нотной за-

писи, определение на слух звуко-

ряда в отличие от других последо-

вательностей звуков. 

Пение с названием нот, игра на 

металлофоне звукоряда от ноты 

«до» с помощью учителя или са-

мостоятельно. 

Разучивание и исполнение во-

кальных упражнений, песен, по-

строенных на элементах звукоря-

да. 

3. Интонация. 

 

2 часа 

Выразительные и 

изобразительные ин-

тонации. 

Определение на слух, прослежи-

вание по нотной записи кратких 

интонаций изобразительного (ку-

ку, тик-так и др.) и выразительно-

го (просьба, призыв и др.) харак-

тера. 

Разучивание, исполнение попевок, 

вокальных упражнений, песен. 

Слушание фрагментов музыкаль-

ных произведений, включающих 

примеры изобразительных инто-

наций. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

4. Край, в котором ты 

живёшь. 

 

2 часа 

Музыкальные тради-

ции малой Родины. 

Песни, обряды, музы-

кальные инструменты. 

Разучивание, исполнение образцов 

традиционного фольклора своей 

местности, песен, посвящённых 

своей малой родине, песен компо-

зиторов-земляков. 
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Совместная работа  с учителем  по 

составлению рассказа по сюжет-

ной картинке о музыкальных тра-

дициях своего родного края. 

По выбору учителя могут быть 

освоены игры «Бояре», «Плетень», 

«Бабка-ёжка», «Заинька» и др. 

Важным результатом освоения 

является готовность обучающихся 

играть в данные игры во время пе-

ремен и после уроков. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о культуре 

родного края. 

Посещение краеведческого музея. 

Посещение этнографического 

спектакля, концерта. 

5. Русский фольклор 

 

3 часа 

Русские народные 

песни (трудовые, сол-

датские, хороводные и 

др.). 

Детский фольклор 

(игровые, заклички, 

потешки, считалки, 

прибаутки). 

Разучивание, исполнение русских 

народных песен разных жанров. 

Участие в коллективной традици-

онной музыкальной игре. 

Ритмическая импровизация или 

сочинение аккомпанемента на 

ударных или шумовых инстру-

ментах к изученным народным 

песням с направляющей помощью 

учителя. 

6. Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты 

 

4 часа 

 

Народные музыкаль-

ные инструменты 

(балалайка, рожок, 

свирель, гусли, гар-

монь, ложки). 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и зву-

чания русских народных инстру-

ментов. 

Определение на слух тембров ин-

струментов. Классификация на 

группы духовых, ударных, струн-

ных. Музыкальная викторина на 

знание тембров народных инстру-

ментов с использованием карточек 

визуальной поддержки. 

Двигательная игра — импровиза-

ция-подражание игре на 

музыкальных инструментах. 

Слушание фортепианных пьес 

композиторов, исполнение 

песен, в которых присутствуют 

звукоизобразительные элементы, 

подражание голосам народных 

инструментов. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о русских 

музыкальных инструментах. 

Посещение музыкального или 

краеведческого музея. 
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Освоение простейших навыков 

игры на свирели, ложках. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

7. Музыка наших сосе-

дей. 

 

2 часа 

Фольклор и музыкаль-

ные традиции 

Белоруссии, Украины, 

Прибалтики 

(песни, танцы, обычаи, 

музыкальные 

инструменты). 

Знакомство с особенностями му-

зыкального фольклора народов 

других стран. Определение харак-

терных черт, типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад, 

интонации) с использованием ви-

зуальной поддержки. 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и зву-

чания народных инструментов. 

Определение на слух тембров ин-

струментов с использованием ви-

зуальной поддержки. 

Классификация на группы духо-

вых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов с 

опорой на предметные картинки. 

Двигательная игра — импровиза-

ция-подражание игре на музы-

кальных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, 

ладов, инструментов других наро-

дов с фольклорными элементами 

народов России. 

Разучивание и исполнение песен, 

танцев, сочинение, импровизация 

ритмических аккомпанементов к 

ним (с помощью звучащих жестов 

или на ударных инструментах) с 

направляющей помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящён-

ные музыкальной культуре наро-

дов мира. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

8. Звучание храма 

 

1 час 

Колокола. 

Колокольность 

в музыке русских 

композиторов. 

Обобщение жизненного опыта, 

связанного со звучанием колоко-

лов.  

Слушание музыки русских компо-

зиторов  с ярко выраженным изоб-

разительным элементом коло-

кольности. 

Двигательная импровизация — 

имитация движений звонаря на 

колокольне. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального филь-

ма о колоколах. 
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Сочинение, исполнение на форте-

пиано, синтезаторе или металло-

фонах композиции (импровиза-

ции), имитирующей звучание ко-

локолов с направляющей помо-

щью учителя. 

9. Песни верующих 

 

1 час 

Молитва, хорал, 

песнопение, 

духовный стих. 

Слушание вокальных произведе-

ний религиозного содержания. Бе-

седа с учителем о характере музы-

ки, манере исполнения, вырази-

тельных средствах. 

Знакомство с произведениями 

светской музыки, в которых во-

площены молитвенные интонации, 

используется хоральный склад 

звучания. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального филь-

ма о значении молитвы. 

Рисование по мотивам прослу-

шанных музыкальных произведе-

ний. 

10. Инструментальная 

музыка в церкви 

 

2 часа 

Орган и его роль 

в богослужении. 

Творчество И. С. Баха. 

Просмотр образовательных видео-

материалов, посвящённых истории 

создания, устройству органа, его 

роли в католическом и проте-

стантском богослужении. Ответы 

на вопросы учителя. 

Слушание органной музыки И. С. 

Баха. Описание впечатления от 

восприятия, характеристика музы-

кально-выразительных средств. 

Игровая имитация особенностей 

игры на органе (во время слуша-

ния). 

Звуковое исследование — испол-

нение (учителем) на синтезаторе 

знакомых музыкальных произве-

дений тембром органа. Наблюде-

ние за трансформацией музыкаль-

ного образа. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта органной му-

зыки. 

Рассматривание иллюстраций, 

изображений органа. 

Просмотр познавательного филь-

ма об органе. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

11. Композиторы — де-

тям 

 

Детская музыка 

П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, 

Слушание музыки, определение 

основного характера, музыкально-

выразительных средств, использо-
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2 часа Д. Б. Кабалевского 

и др. 

Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. 

ванных композитором с использо-

ванием визуальной поддержки. 

Подбор эпитетов из предложен-

ных, иллюстраций к музыке. 

Определение жанра. Двигательная 

импровизация под танцевальную и 

маршевую музыку. 

Музыкальная викторина с исполь-

зованием визуальной опоры. 

Разучивание, исполнение песен. 

Сочинение ритмических аккомпа-

нементов (с помощью звучащих 

жестов или ударных и шумовых 

инструментов) к пьесам маршево-

го и танцевального характера с 

направляющей помощью учителя. 

12. Оркестр 

 

3 часа 

Оркестр — большой 

коллектив музыкан-

тов. Дирижёр, парти-

тура, репетиция. Жанр 

концерта — музы-

кальное соревнование 

солиста 

с оркестром. 

Слушание музыки в исполнении 

оркестра. Просмотр видеозаписи. 

Беседа с учителем о роли дирижё-

ра. 

«Я — дирижёр» — игра — имита-

ция дирижёрских жестов во время 

звучания музыки. Ориентация в 

расположении групп инструмен-

тов в симфоническом оркестре с 

использованием визуальной под-

держки. 

Разучивание и исполнение песен 

соответствующей тематики. 

Знакомство с принципом распо-

ложения партий в партитуре. 

Разучивание, исполнение (с ори-

ентацией на нотную запись) рит-

мической партитуры для 2—3 

ударных инструментов с помощью 

учителя. 

13. Музыкальные  

инструменты. 

Фортепиано 

 

1 час 

Рояль и пианино. 

История изобретения 

фортепиано, «секрет» 

названия инструмента 

(форте + пиано). 

«Предки» и «наслед-

ники» фортепиано 

(клавесин, синтеза-

тор). 

Знакомство с многообразием кра-

сок фортепиано. Слушание форте-

пианных пьес в исполнении из-

вестных пианистов. 

«Я — пианист» — игра — имита-

ция исполнительских движений во 

время звучания музыки. 

Слушание детских пьес на форте-

пиано в исполнении учителя. Де-

монстрация возможностей ин-

струмента (исполнение одной и 

той же пьесы тихо и громко, в 

разных регистрах, разными штри-

хами). Внимание учащихся по 

традиции может быть сосредото-

чено на звучании Первого концер-
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та для фортепиано с оркестром П. 

И. Чайковского. Однако возможна 

и равноценная замена на концерт 

другого композитора с другим со-

лирующим инструментом. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта фортепиан-

ной музыки. 

Разбираем инструмент — нагляд-

ная демонстрация внутреннего 

устройства акустического пиани-

но. 

«Паспорт инструмента» — иссле-

довательская работа, предполага-

ющая подсчёт параметров (высота, 

ширина, количество клавиш, пе-

далей и т. д.). 

14. Музыкальные 

инструменты. 

Флейта 

 

1 час 

Предки современной 

флейты. Легенда 

о нимфе Сиринкс. 

Музыка для флейты 

соло, флейты в сопро-

вождении фортепиано, 

оркестра. 

Знакомство с внешним видом, 

устройством и тембрами класси-

ческих музыкальных инструмен-

тов. 

Слушание музыкальных фрагмен-

тов в исполнении известных му-

зыкантов-инструменталистов. 

Сказки и легенды, рассказываю-

щие о музыкальных инструментах, 

истории их появления. В данном 

блоке могут быть представлены 

такие произведения, как «Шутка» 

И. С. Баха, «Мелодия» из оперы 

«Орфей и Эвридика» К. В. Глюка, 

«Сиринкс» К. Дебюсси. 

15. Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, виолончель. 

 

1 час 

Певучесть тембров 

струнных смычковых 

инструментов. Компо-

зиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. 

Знаменитые исполни-

тели, мастера, 

изготавливавшие 

инструменты. 

Игра-имитация исполнительских 

движений во время звучания му-

зыки. 

Музыкальная викторина на знание 

конкретных произведений и их 

авторов, определения тембров 

звучащих инструментов с исполь-

зованием карточек визуальной 

поддержки. 

Разучивание, исполнение песен, 

посвящённых музыкальным ин-

струментам. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструмен-

тальной музыки. 

«Паспорт инструмента» — иссле-

довательская работа, предполага-

ющая описание внешнего вида и 

особенностей звучания инстру-

мента, способов игры на нём. 
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Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

16. Музыкальная сказка 

на сцене, 

на экране. 

 

1 час 

Характеры персона-

жей, отражённые 

в музыке.  

Видеопросмотр музыкальной 

сказки. Обсуждение музыкально-

выразительных средств с исполь-

зованием карточек визуальной 

поддержки, передающих повороты 

сюжета, характеры героев.  

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

17. Красота 

и вдохновение. 

 

1 час 

Стремление человека 

к красоте 

Особое состояние — 

вдохновение. 

Музыка — возмож-

ность вместе пережи-

вать вдохновение, 

наслаждаться красо-

той. 

Музыкальное един-

ство людей — хор, хо-

ровод. 

Беседа с учителем о значении кра-

соты и вдохновения в жизни чело-

века. 

Слушание музыки, концентрация 

на её восприятии, своём внутрен-

нем состоянии. 

Двигательная импровизация под 

музыку лирического характера 

«Цветы распускаются под музы-

ку». 

Выстраивание хорового унисона 

— вокального и психологическо-

го. Одновременное взятие и сня-

тие звука, навыки певческого ды-

хания по руке дирижёра. 

Разучивание, исполнение краси-

вой песни. 

На выбор или факультативно: 

Разучивание хоровода, социаль-

ные танцы. 

18. Музыкальные пейза-

жи. 

 

1 час 

Образы природы в му-

зыке. Настроение 

музыкальных пейза-

жей. Чувства человека, 

любующегося 

природой.  

Слушание произведений про-

граммной музыки, посвящённой 

образам природы. Подбор эпите-

тов для описания настроения, ха-

рактера музыки с использованием 

карточек визуальной поддержки. 

Сопоставление музыки с произве-

дениями изобразительного искус-

ства. 

Двигательная импровизация, пла-

стическое интонирование. 

Разучивание, одухотворенное ис-

полнение песен о природе, её кра-

соте. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейза-

жей и/или абстрактная живопись 

— передача настроения цветом, 

точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё 

настроение». 

19. Музыкальные 

Портреты. 

 

Музыка, передающая 

образ человека, его 

походку, движения, 

Слушание произведений вокаль-

ной, программной инструменталь-

ной музыки, посвящённой образам 
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 1 час характер, манеру речи. людей, сказочных персонажей. 

Подбор эпитетов из предложен-

ных для описания настроения, ха-

рактера музыки с использованием 

карточек визуальной поддержки. 

Сопоставление музыки с произве-

дениями изобразительного искус-

ства. 

Двигательная импровизация в об-

разе героя музыкального 

произведения. 

Разучивание, харáктерное испол-

нение песни — портретной зари-

совки. 

На выбор или факультативно: 

Рисование героя музыкального 

произведения. 

Игра-импровизация «Угадай мой 

характер». 

 

2 КЛАСС (34 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количество 

часов 

Содержание Виды деятельности 

1. Мелодия 

 

1 часа 

Мотив, музыкальная 

фраза. Поступенное, 

плавное движение ме-

лодии, скачки. 

Мелодический рису-

нок. 

Определение на слух, прослежива-

ние по нотной записи мелодических 

рисунков с поступенным, плавным 

движением, скачками, остановками. 

Исполнение (вокальная или на зву-

ковысотных музыкальных инстру-

ментах) различных мелодических 

рисунков. 

На выбор или факультативно: 

Нахождение по нотам границ музы-

кальной фразы, мотива с направля-

ющей помощью учителя. 

Обнаружение повторяющихся и не-

повторяющихся мотивов, музы-

кальных фраз, похожих друг на дру-

га. 

2. Сопровождение 

 

1 час 

Аккомпанемент. 

Остинато. 

Вступление, заключе-

ние, проигрыш. 

Определение на слух, прослежива-

ние по нотной записи главного го-

лоса и сопровождения. Различение, 

характеристика мелодических и 

ритмических особенностей главного 

голоса и сопровождения. Показ ру-

кой линии движения 

главного голоса и аккомпанемента с 

направляющей помощью учителя. 

Различение простейших элементов 

музыкальной формы: вступление, 

заключение, проигрыш.  
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На выбор или факультативно: 

Исполнение простейшего сопро-

вождения (бурдонный бас, остина-

то) к знакомой мелодии на клавиш-

ных или духовых инструментах са-

мостоятельно или с направляющей 

помощью учителя. 

3. Песня 

 

1 час 

Куплетная форма. 

Запев, припев. 

Знакомство со строением куплетной 

формы. Составление наглядной 

буквенной или графической схемы 

куплетной формы. 

Исполнение песен, написанных в 

куплетной форме. 

Различение куплетной формы при 

слушании незнакомых музыкальных 

произведений. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение новых 

куплетов к знакомой песне. 

4. Лад 

 

1 час 

Понятие лада. 

Семиступенные лады 

мажор и минор. 

Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

Определение на слух ладового 

наклонения музыки. Игра «Сол-

нышко — туча». Наблюдение за из-

менением музыкального образа при 

изменении лада. Распевания, во-

кальные упражнения, построенные 

на чередовании мажора и 

минора. 

Исполнение песен с ярко выражен-

ной ладовой окраской. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение в задан-

ном ладу. 

Чтение сказок о нотах и музыкаль-

ных ладах. 

5. Тональность. 

Гамма. 

 

2 часа 

Тоника, тональность. 

Знаки при ключе. 

Мажорные и минор-

ные тональности (до 

2—3 знаков при клю-

че). 

Определение на слух устойчивых 

звуков. Игра «устой — неустой». 

Пение упражнений — гамм с назва-

нием нот, прослеживание по нотам. 

Освоение понятия «тоника». 

Упражнение на допевание неполной 

музыкальной фразы до тоники «За-

кончи музыкальную фразу». 

На выбор или факультативно: 

Импровизация в заданной тональ-

ности. 

6. Интервалы 

 

1 час 

Понятие музыкального 

интервала. Тон, полу-

тон. Консонансы: тер-

ция, кварта, квинта, 

секста, октава. Диссо-

нансы: секунда, септи-

ма. 

Освоение понятия «интервал».  

Различение на слух диссонансов и 

консонансов, параллельного движе-

ния двух голосов в октаву, терцию, 

сексту. 

Подбор эпитетов для определения 

краски звучания различных интер-
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валов с направляющей помощью 

учителя. 

Разучивание, исполнение попевок и 

песен с ярко выраженной характер-

ной интерваликой в мелодическом 

движении. На выбор или факуль-

тативно: 

Сочинение аккомпанемента на ос-

нове движения квинтами, октавами. 

7. Вариации 

 

1 час 

Варьирование как 

принцип развития. 

Тема. Вариации. 

Слушание произведений, сочинён-

ных в форме вариаций. 

Наблюдение за развитием, измене-

нием основной темы. 

Составление наглядной буквенной 

или графической схемы с направ-

ляющей помощью учителя. 

Исполнение ритмической партиту-

ры, построенной по принципу вари-

аций с направляющей помощью 

учителя. 

На выбор или факультативно: 

8. Музыкальный язык 

 

1 час 

Темп, тембр. 

Динамика (форте, пиа-

но, крещендо, димину-

эндо и др.). 

Штрихи (стаккато, ле-

гато, акцент и др.). 

Знакомство с элементами музы-

кального языка, специальными тер-

минами, их обозначением в нотной 

записи. 

Определение изученных элементов 

на слух при восприятии музыкаль-

ных произведений с использовани-

ем визуальной поддержки. 

Наблюдение за изменением музы-

кального образа при изменении 

элементов музыкального языка (как 

меняется характер музыки при из-

менении темпа, динамики, штрихов 

и т. д.). 

Исполнение вокальных и ритмиче-

ских упражнений, песен с ярко вы-

раженными динамическими, темпо-

выми, штриховыми красками. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или ду-

ховых инструментах попевок, мело-

дий с ярко выраженными динамиче-

скими, темповыми, штриховыми 

красками с направляющей помощью 

учителя. 

Исполнительская интерпретация на 

основе их изменения. 

Составление музыкального словаря. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

9. Русский фольклор 

 

Русские народные пес-

ни (трудовые, солдат-

 Разучивание, исполнение русских 

народных песен разных жанров. 
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1 час ские, хороводные и 

др.). 

Детский фольклор (иг-

ровые, заклички, по-

тешки, считалки, при-

баутки). 

Участие в коллективной традици-

онной музыкальной игре. 

Ритмическая импровизация или со-

чинение аккомпанемента на удар-

ных или шумовых инструментах к 

изученным народным песням с 

направляющей помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или ду-

ховых инструментах (фортепиано, 

синтезатор, свирель, блокфлейта, 

мелодика и др.) мелодий народных 

песен, прослеживание мелодии по 

нотной записи с направляющей по-

мощью учителя. 

10. Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты 

 

1 час 

Инструментальные 

наигрыши. 

Плясовые мелодии. 

Определение на слух тембров ин-

струментов. Классификация на 

группы духовых, ударных, струн-

ных. Музыкальная викторина на 

знание тембров народных инстру-

ментов с использованием карточек 

визуальной поддержки. 

Двигательная игра — импровиза-

ция-подражание игре на 

музыкальных инструментах. 

Слушание фортепианных пьес ком-

позиторов, исполнение 

песен, в которых присутствуют зву-

коизобразительные элементы, под-

ражание голосам народных инстру-

ментов. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о русских 

музыкальных инструментах. 

Посещение музыкального или крае-

ведческого музея. 

Освоение простейших навыков иг-

ры на свирели, ложках. 

11. Народные 

праздники 

 

1 час 

Обряды, игры, 

хороводы, праздничная 

символика — на при-

мере одного 

или нескольких 

народных праздников. 

Знакомство с праздничными обыча-

ями, обрядами, бытовавшими ранее 

и сохранившимися сегодня у раз-

личных народностей Российской 

Федерации. 

Разучивание песен, реконструкция 

фрагмента обряда, участие в кол-

лективной традиционной игре. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, 

рассказывающего о символике 

фольклорного праздника. 

Посещение театра, театрализован-

ного представления. 
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Участие в народных гуляньях на 

улицах родного города, посёлка 

12. Фольклор в твор-

честве 

профессиональных 

музыкантов 

 

2 часа 

Собиратели фолькло-

ра. 

Народные мелодии в 

обработке композито-

ров. 

Народные жанры, ин-

тонации как основа 

для композиторского 

творчества. 

Диалог с учителем о значении 

фольклористики. Просмотр видео-

фрагмента о собирателях фолькло-

ра. 

Слушание музыки, созданной ком-

позиторами на основе народных 

жанров и интонаций. Определение 

приёмов обработки, развития 

народных мелодий с направляющей 

помощью учителя. 

Разучивание, исполнение народных 

песен в композиторской обработке. 

Сравнение звучания одних и тех же 

мелодий в народном и композитор-

ском варианте. Обсуждение аргу-

ментированных оценочных сужде-

ний на основе сравнения. 

На выбор или факультативно: 

Аналогии с изобразительным искус-

ством — сравнение 

фотографий подлинных образцов 

народных промыслов 

(гжель, хохлома, городецкая рос-

пись и т. д.) с творчеством совре-

менных художников, модельеров, 

дизайнеров, работающих в соответ-

ствующих техниках росписи. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

13.  

Кавказские мело-

дии и ритмы 

1 час 

Музыкальные тради-

ции и праздники, 

Народные инструмен-

ты и жанры. Компози-

торы и музыканты-

исполнители Грузии, 

Армении, Азербай-

джана . Близость му-

зыкальной культуры 

этих стран с россий-

скими республиками 

Северного Кавказа. 

Знакомство с особенностями музы-

кального фольклора народов других 

стран. Определение характерных 

черт, типичных элементов музы-

кального языка (ритм, лад, интона-

ции) с использованием визуальной 

поддержки. 

Знакомство с внешним видом, осо-

бенностями исполнения и звучания 

народных инструментов. 

Определение на слух тембров ин-

струментов с использованием визу-

альной поддержки. 

Классификация на группы духовых, 

ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов с 

опорой на предметные картинки. 

Двигательная игра — импровиза-

ция-подражание игре на музыкаль-

ных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ла-
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дов, инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов 

России. 

На выбор учителя здесь могут быть 

представлены творческие портреты 

А. Хачатуряна, А. Бабаджаняна, О. 

Тактакишвили, К. Караева, Дж. Гас-

паряна и др. 

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов ми-

ра. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

14.. Звучание храма 

 

1 час 

Колокольность 

в музыке русских 

композиторов. 

 Выявление, обсуждение характера, 

выразительных средств, использо-

ванных композитором. Исполнение  

ритмических и артикуляционных 

упражнения на основе звонарских 

приговорок  с направляющей помо-

щью учителя. 

15. Песни верующих 

 

1 час 

Образы духовной 

музыки в творчестве 

композиторов-

классиков. 

Слушание вокальных произведений 

религиозного содержания. 

 Беседа с учителем о характере му-

зыки, манере исполнения, вырази-

тельных средствах. 

Знакомство с произведениями свет-

ской музыки, в которых воплощены 

молитвенные интонации, использу-

ется хоральный склад звучания. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма 

о значении молитвы. 

Рисование по мотивам прослушан-

ных музыкальных произведений. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

16. Композиторы — 

детям 

 

1 час 

Детская музыка 

П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского 

и др. 

Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. 

Слушание музыки, определение ос-

новного характера, музыкально-

выразительных средств, использо-

ванных композитором с использо-

ванием визуальной поддержки. 

Подбор эпитетов из предложенных, 

иллюстраций к музыке. 

Определение жанра. Двигательная 

импровизация под танцевальную и 

маршевую музыку. 

Музыкальная викторина с исполь-

зованием визуальной опоры. 

Разучивание, исполнение песен. Со-

чинение ритмических аккомпане-

ментов (с помощью звучащих же-

стов или ударных и шумовых ин-

струментов) к пьесам маршевого и 
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танцевального характера с направ-

ляющей помощью учителя. 

17. Музыкальные  

инструменты. 

Фортепиано 

 

1 час 

Рояль и пианино. 

История изобретения 

фортепиано, «секрет» 

названия инструмента 

(форте + пиано). 

«Предки» и «наслед-

ники» фортепиано 

(клавесин, синтезатор). 

Слушание музыки в исполнении ор-

кестра. Просмотр видеозаписи.  Бе-

седа с учителем о роли дирижёра. 

«Я — дирижёр» — игра — имита-

ция дирижёрских жестов во время 

звучания музыки. Ориентация в 

расположении групп инструментов 

в симфоническом оркестре с ис-

пользованием визуальной поддерж-

ки. 

Разучивание и исполнение песен 

соответствующей тематики. 

Знакомство с принципом располо-

жения партий в партитуре. 

Разучивание, исполнение (с ориен-

тацией на нотную запись) ритмиче-

ской партитуры для 2—3 ударных 

инструментов с помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 

Работа по группам — сочинение 

своего варианта ритмической пар-

титуры. 

18. Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, альт, ви-

олончель, контра-

бас. 

 

1 час 

Композиторы, сочи-

нявшие скрипичную 

музыку. 

Знаменитые исполни-

тели, мастера, 

изготавливавшие 

инструменты. 

Игра-имитация исполнительских 

движений во время звучания музы-

ки. 

Музыкальная викторина на знание 

конкретных произведений и их ав-

торов, определения тембров звуча-

щих инструментов с использовани-

ем карточек визуальной поддержки. 

Разучивание, исполнение песен, по-

свящённых музыкальным инстру-

ментам. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструмен-

тальной музыки. 

«Паспорт инструмента» — исследо-

вательская работа, предполагающая 

описание внешнего вида и особен-

ностей звучания инструмента, спо-

собов игры на нём. 

19. Программная 

музыка 

 

1 час 

Программная музыка. 

Программное 

название, известный 

сюжет, литературный 

эпиграф. 

Слушание произведений программ-

ной музыки. Обсуждение музы-

кального образа, музыкальных 

средств, использованных компози-

тором. 

На выбор или факультативно: 

Рисование образов программной 

музыки. 

20. Симфоническая Симфонический Знакомство с составом симфониче-
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музыка 

 

1 час 

оркестр. Тембры, 

группы инструментов. 

Симфония, 

симфоническая карти-

на 

ского оркестра, группами инстру-

ментов. Определение на слух темб-

ров инструментов симфонического 

оркестра с использованием карточек 

визуальной поддержки. 

Слушание фрагментов симфониче-

ской музыки. «Дирижирование» ор-

кестром. 

Музыкальная викторина с исполь-

зованием карточек визуальной под-

держки. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта симфониче-

ской музыки. 

Просмотр фильма об устройстве ор-

кестра. 

21. Европейские 

композиторы- 

классики 

 

1 час 

Творчество выдаю-

щихся зарубежных 

композиторов. 

Знакомство с творчеством выдаю-

щихся композиторов, отдельными 

фактами из их биографии. Слуша-

ние музыки. Фрагменты вокальных, 

инструментальных, симфонических 

сочинений. Круг характерных обра-

зов (картины природы, народной 

жизни, истории и т. д.). Характери-

стика музыкальных образов, музы-

кально-выразительных средств с 

использованием карточек визуаль-

ной поддержки. Наблюдение за раз-

витием музыки. Определение жан-

ра, формы с использованием карто-

чек визуальной поддержки. Про-

смотр видео-фрагментов биографи-

ческого характера. 

Вокализация тем инструментальных 

сочинений. 

Разучивание, исполнение доступ-

ных вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр 

биографического фильма. 

22. Русские 

композиторы- 

классики 

 

1 час 

Творчество выдаю-

щихся отечественных 

композиторов. 

Знакомство с творчеством выдаю-

щихся композиторов, отдельными 

фактами из их биографии. Слуша-

ние музыки. Фрагменты вокальных, 

инструментальных, симфонических 

сочинений. Круг характерных обра-

зов (картины природы, народной 

жизни, истории и т. д.). Характери-

стика музыкальных образов, музы-

кально-выразительных средств с 

использованием карточек визуаль-

ной поддержки. Наблюдение за раз-
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витием музыки. Определение жан-

ра, формы с использованием карто-

чек визуальной поддержки. Про-

смотр видео-фрагментов биографи-

ческого характера. 

Вокализация тем инструментальных 

сочинений. 

Разучивание, исполнение доступ-

ных вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр 

биографического фильма 

23. Мастерство испол-

нителя 

 

1 час 

Творчество выдаю-

щихся исполнителей 

— певцов, инструмен-

талистов, 

дирижёров. Консерва-

тория, филармония, 

Конкурс имени П. И. 

Чайковского. 

Знакомство с творчеством выдаю-

щихся исполнителей классической 

музыки. Изучение программ, афиш 

консерватории, филармонии. 

Сравнение нескольких интерпрета-

ций одного и того же произведения 

в исполнении разных музыкантов. 

Беседа на тему «Композитор — ис-

полнитель — слушатель». 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта классической 

музыки. 

Создание коллекции записей люби-

мого исполнителя. 

Деловая игра «Концертный отдел 

филармонии». 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

24.  

Театр оперы 

и балета 

 

2 часа 

Особенности музы-

кальных спектаклей. 

Балет. Опера. Солисты, 

хор, оркестр, 

дирижёр в музыкаль-

ном спектакле 

Знакомство со знаменитыми музы-

кальными театрами. 

Просмотр фрагментов музыкальных 

спектаклей с комментариями учите-

ля. 

Определение особенностей балетно-

го и оперного спектакля. Тесты или 

кроссворды на освоение специаль-

ных терминов с использованием 

карточек визуальной поддержки. 

Танцевальная импровизация под 

музыку фрагмента 

балета. 

Разучивание и исполнение доступ-

ного фрагмента, обработки пес-

ни/хора из оперы. 

«Игра в дирижёра» — двигательная 

импровизация во время слушания 

оркестрового фрагмента музыкаль-

ного спектакля. 

На выбор или факультативно: 

Посещение спектакля или экскурсия 

в местный музыкальный театр. 
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Виртуальная экскурсия по Большо-

му театру. 

Рисование по мотивам музыкально-

го спектакля, создание афиши. 

25. Опера. 

Главные 

герои и номера 

оперного спектакля 

 

2 часа 

Ария, хор, сцена, 

увертюра — оркестро-

вое вступление. 

Отдельные номера 

из опер русских 

и зарубежных 

композиторов 

  Слушание фрагментов опер. Опре-

деление характера музыки сольной 

партии, роли и выразительных 

средств оркестрового сопровожде-

ния с направляющей помощью учи-

теля. 

Знакомство с тембрами голосов 

оперных певцов. Освоение терми-

нологии. Звучащие тесты и кросс-

ворды на проверку знаний  с ис-

пользованием карточек визуальной 

поддержки. В данном тематическом 

блоке могут быть представлены 

фрагменты из опер Н. А. Римского-

Корсакова («Садко», «Сказка о царе 

Салтане», «Снегурочка»), М. И. 

Глинки («Руслан и Людмила»), К. 

В. Глюка («Орфей и Эвридика»), 

Дж. Верди и др. Конкретизация — 

на выбор учителя. 

Разучивание, исполнение песни, хо-

ра из оперы. 

На выбор или факультативно: 

Рисование героев, сцен из опер. 

Просмотр фильма-оперы.  

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

26.  

Главный 

музыкальный 

символ 

 

2 часа 

 

Главный музыкальный 

символ нашей страны. 

Традиции исполнения 

Гимна России. 

Другие гимны. 

Разучивание, исполнение Гимна 

Российской Федерации. 

Знакомство с историей создания, 

правилами исполнения. 

Просмотр видеозаписей парада, це-

ремонии награждения спортсменов. 

Чувство гордости, понятия достоин-

ства и чести. Обсуждение этических 

вопросов, связанных с государ-

ственными символами страны. 

Разучивание, исполнение Гимна 

своей республики, города, школы. 

27. Музыкальные пей-

зажи 

 

1 час 

Музыка — 

выражение глубоких 

чувств, тонких 

оттенков настроения, 

которые трудно 

передать словами. 

Слушание произведений программ-

ной музыки, посвящённой образам 

природы. Подбор эпитетов для опи-

сания настроения, характера музыки 

с использованием карточек визу-

альной поддержки. Сопоставление 

музыки с произведениями изобрази-

тельного искусства. 

Двигательная импровизация, пла-

стическое интонирование. 
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Разучивание, одухотворенное ис-

полнение песен о природе, её красо-

те. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей 

и/или абстрактная живопись — пе-

редача настроения цветом, точками, 

линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё 

настроение». 

28. Музыкальные 

портреты 

 

 1 час 

«Портреты», выражен-

ные в музыкальных 

интонациях. 

Слушание произведений вокальной, 

программной инструментальной му-

зыки, посвящённой образам людей, 

сказочных персонажей. Подбор 

эпитетов для описания настроения, 

характера музыки с использованием 

карточек визуальной поддержки. 

Сопоставление музыки с произве-

дениями изобразительного искус-

ства. Двигательная импровизация в 

образе героя музыкального 

произведения. Разучивание, харáк-

терное исполнение песни — порт-

ретной зарисовки. 

На выбор или факультатив-

но:Рисование героя музыкального 

произведения.Игра-импровизация 

«Угадай мой характер». 

29. Искусство времени 

 

1 час 

Музыка — временно́е 

искусство. Погружение 

в поток музыкального 

звучания. 

Музыкальные образы 

движения, изменения и 

развития. 

Слушание, исполнение музыкаль-

ных произведений, передающих об-

раз непрерывного движения. 

Наблюдение за своими телесными 

реакциями (дыхание, пульс, мы-

шечный тонус) при восприятии му-

зыки. 

Проблемная ситуация: как музыка 

воздействует на человека? 

На выбор или факультативно: 

Программная ритмическая или ин-

струментальная импровизация «По-

езд», «Космический корабль». 

 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (33 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количество 

часов 

Содержание Виды деятельности 

1. Ритм 

 

2 часа 

Звуки длинные и ко-

роткие (восьмые и чет-

вертные длительности), 

такт, тактовая черта. 

Определение на слух, прослежи-

вание по нотной записи ритмиче-

ских рисунков, состоящих из раз-

личных длительностей и пауз с 

направляющей помощью учите-
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ля. 

Исполнение, импровизация с по-

мощью звучащих жестов (хлоп-

ки, шлепки, притопы) и/или 

ударных инструментов простых 

ритмов с направляющей помо-

щью учителя. 

Игра «Ритмическое эхо», про-

хлопывание ритма по ритмиче-

ским карточкам, проговаривание 

с использованием ритмослогов. 

Разучивание, исполнение на 

ударных инструментах ритмиче-

ской партитуры.  

Слушание музыкальных произве-

дений с ярко выраженным рит-

мическим рисунком, воспроизве-

дение данного ритма по памяти 

(хлопками) с помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах (фортепи-

ано, синтезатор, металлофон, 

ксилофон, свирель, блокфлейта, 

мелодика и др.) попевок, остина-

тных формул, состоящих из раз-

личных длительностей с направ-

ляющей помощью учителя. 

 Ритмический рису-

нок 

 

4 часа 

Длительности: поло-

винная, целая, чет-

верть, восьмая, шест-

надцатые. 

 

Паузы. Ритмические 

рисунки. Ритмическая 

партитура. 

Определение на слух, прослежи-

вание по нотной записи ритмиче-

ских рисунков, состоящих из раз-

личных длительностей и пауз. 

Исполнение, импровизация с по-

мощью звучащих жестов (хлоп-

ки, шлепки, притопы) и/или 

ударных инструментов простых 

ритмов с направляющей помо-

щью учителя. 

Игра «Ритмическое эхо», про-

хлопывание ритма по ритмиче-

ским карточкам, проговаривание 

с использованием ритмослогов. 

Разучивание, исполнение на 

ударных инструментах ритмиче-

ской партитуры с направляющей 

помощью учителя. 

Слушание музыкальных произве-

дений с ярко выраженным рит-

мическим рисунком, воспроизве-

дение данного ритма по памяти 

(хлопками) с направляющей по-

мощью учителя. 



410 
 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах (фортепи-

ано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика, ксило-

фоне, металлофоне и др.) попе-

вок, остинатных формул, состоя-

щих из различных длительно-

стей. 

2. Высота звуков 

 

2 часа 

Регистры. Ноты певче-

ского диапазона. Рас-

положение нот на кла-

виатуре. 

Знаки альтерации (ди-

езы, бемоли, 

бекары). 

Освоение понятий «выше-ниже». 

Определение на слух принадлеж-

ности звуков к одному из реги-

стров. Прослеживание по нотной 

записи отдельных мотивов, 

фрагментов знакомых песен, вы-

членение знакомых нот, знаков 

альтерации. 

Наблюдение за изменением му-

зыкального образа при измене-

нии регистра. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах попевок, 

кратких мелодий по нотам с по-

мощью учителя или самостоя-

тельно. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

3. Сказки, мифы и ле-

генды 

 

2 часа 

Народные сказители. 

Русские народные ска-

зания, былины. 

Эпос народов 

России. 

Сказки и легенды о му-

зыке и музыкантах. 

Знакомство с манерой сказыва-

ния нараспев. Слушание сказок, 

былин, эпических сказаний, рас-

сказываемых нараспев. 

В инструментальной музыке 

определение на слух музыкаль-

ных интонаций речитативного 

характера. 

На выбор или факультативно: 

Создание иллюстраций к про-

слушанным музыкальным и ли-

тературным произведениям. 

Просмотр фильмов, мультфиль-

мов, созданных на основе былин, 

сказаний. 

Речитативная импровизация — 

чтение нараспев фрагмента сказ-

ки, былины.  

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

4. Музыка наших сосе-

дей 

 

1 час 

Фольклор и музыкаль-

ные традиции 

Белоруссии, Украины, 

Прибалтики 

(песни, танцы, обычаи, 

музыкальные 

Знакомство с особенностями му-

зыкального фольклора народов 

других стран. Определение ха-

рактерных черт, типичных эле-

ментов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации) с исполь-
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инструменты). зованием визуальной поддержки. 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и 

звучания народных инструмен-

тов. 

Определение на слух тембров ин-

струментов с использованием ви-

зуальной поддержки. 

Классификация на группы духо-

вых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на зна-

ние тембров народных инстру-

ментов с опорой на предметные 

картинки. 

Двигательная игра — импровиза-

ция-подражание игре на музы-

кальных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, 

ладов, инструментов других 

народов с фольклорными элемен-

тами народов России. 

Разучивание и исполнение песен, 

танцев, сочинение, импровизация 

ритмических аккомпанементов к 

ним (с помощью звучащих же-

стов или на ударных инструмен-

тах) с направляющей помощью 

учителя. 

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящён-

ные музыкальной культуре наро-

дов мира. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

5. Звучание храма 

 

1 час 

Колокольные звоны 

(благовест, трезвон 

и др.). 

Звонарские 

приговорки. 

Колокольность 

в музыке русских 

композиторов. 

Диалог с учителем о традициях 

изготовления колоколов, значе-

нии колокольного звона. Знаком-

ство с видами колокольных зво-

нов. Выявление, обсуждение ха-

рактера, выразительных средств, 

использованных композитором. 

Ритмические и артикуляционные 

упражнения на основе звонар-

ских приговорок  с направляю-

щей помощью учителя. 

6. Песни верующих 

 

1 час 

Образы духовной 

музыки в творчестве 

композиторов-

классиков. 

Слушание вокальных произведе-

ний религиозного содержания. 

Беседа с учителем о характере 

музыки, манере исполнения, вы-

разительных средствах. 

Знакомство с произведениями 

светской музыки, в которых во-

площены молитвенные интона-
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ции, используется хоральный 

склад звучания. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального 

фильма о значении молитвы. 

Рисование по мотивам прослу-

шанных музыкальных произве-

дений. 

7. Инструментальная 

музыка в церкви 

 

1 час 

Орган и его роль 

в богослужении. 

Творчество И. С. Баха. 

Просмотр образовательных ви-

део-материалов, посвящённых 

истории создания, устройству ор-

гана, его роли в католическом и 

протестантском богослужении. 

Ответы на вопросы учителя. 

Слушание органной музыки И. С. 

Баха. Описание впечатления от 

восприятия, характеристика му-

зыкально-выразительных 

средств. 

Игровая имитация особенностей 

игры на органе (во время слуша-

ния). 

Звуковое исследование — испол-

нение (учителем) на синтезаторе 

знакомых музыкальных произве-

дений тембром органа. Наблюде-

ние за трансформацией музы-

кального образа. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта органной 

музыки. 

Рассматривание иллюстраций, 

изображений органа. 

Просмотр познавательного 

фильма об органе. 

8. Религиозные празд-

ники. 

 

1 час 

Праздничная служба, 

вокальная (в том числе 

хоровая) музыка рели-

гиозного 

содержания. 

Слушание музыкальных фраг-

ментов праздничных богослуже-

ний, определение характера му-

зыки, её религиозного содержа-

ния. 

Разучивание (с опорой на нотный 

текст), исполнение доступных 

вокальных произведений духов-

ной музыки. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма, посвящённого 

религиозным праздникам. 

Посещение концерта духовной 

музыки. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

9. Композиторы — де-

тям 

Детская музыка 

П. И. Чайковского, 

Слушание музыки, определение 

основного характера, музыкаль-
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3 часа 

С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского 

и др. 

Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. 

но-выразительных средств, ис-

пользованных композитором с 

использованием визуальной под-

держки. Подбор эпитетов из 

предложенных, иллюстраций к 

музыке. 

Определение жанра. Двигатель-

ная импровизация под танце-

вальную и маршевую музыку. 

Музыкальная викторина с ис-

пользованием визуальной опоры. 

Разучивание, исполнение песен. 

Сочинение ритмических акком-

панементов (с помощью звуча-

щих жестов или ударных и шу-

мовых инструментов) к пьесам 

маршевого и танцевального ха-

рактера с направляющей помо-

щью учителя. 

10. Оркестр 

 

3 часа 

Оркестр — большой 

коллектив музыкантов. 

Дирижёр, партитура, 

репетиция. Жанр кон-

церта — музыкальное 

соревнование солиста 

с оркестром. 

Слушание музыки в исполнении 

оркестра. Просмотр видеозаписи. 

Беседа с учителем о роли дири-

жёра. 

«Я — дирижёр» — игра — ими-

тация дирижёрских жестов во 

время звучания музыки. Ориен-

тация в расположении групп ин-

струментов в симфоническом ор-

кестре с использованием визу-

альной поддержки. 

Разучивание и исполнение песен 

соответствующей тематики. 

Знакомство с принципом распо-

ложения партий в партитуре. 

Разучивание, исполнение (с ори-

ентацией на нотную запись) рит-

мической партитуры для 2—3 

ударных инструментов с помо-

щью учителя. 

11. Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, виолончель. 

 

2 часа 

Певучесть тембров 

струнных смычковых 

инструментов. Компо-

зиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. 

Знаменитые исполни-

тели, мастера, 

изготавливавшие 

инструменты. 

Игра-имитация исполнительских 

движений во время звучания му-

зыки. 

Музыкальная викторина на зна-

ние конкретных произведений и 

их авторов, определения тембров 

звучащих инструментов с ис-

пользованием карточек визуаль-

ной поддержки. 

Разучивание, исполнение песен, 

посвящённых музыкальным ин-

струментам. 

На выбор или факультативно: 
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Посещение концерта инструмен-

тальной музыки. 

«Паспорт инструмента» — ис-

следовательская работа, предпо-

лагающая описание внешнего ви-

да и особенностей звучания ин-

струмента, способов игры на нём. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

12. Музыкальная сказка 

на сцене, 

на экране. 

 

2 часа 

 Тембр голоса. Соло. 

Хор, 

ансамбль. 

 Игра-викторина «Угадай по го-

лосу» средств с использованием 

карточек визуальной поддержки. 

Разучивание, исполнение отдель-

ных номеров из детской оперы, 

музыкальной сказки, музыкаль-

ного фильма, мультфильма. 

На выбор или факультативно: 

Постановка детской музыкальной 

сказки, спектакль для родителей. 

Творческий проект «Озвучиваем 

мультфильм». 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

13. Какой же праздник 

без музыки? 

 

2 часа 

 

Музыка, создающая 

настроение 

праздника. 

Музыка в цирке, 

на уличном шествии, 

спортивном 

празднике. 

Диалог с учителем о значении 

музыки на празднике. 

Слушание произведений торже-

ственного, праздничного харак-

тера. «Дирижирование» фрагмен-

тами произведений с направля-

ющей помощью учителя. 

Конкурс на лучшего «дирижёра». 

Разучивание и исполнение тема-

тических песен к ближайшему 

празднику. 

Проблемная ситуация: почему на 

праздниках обязательно звучит 

музыка? 

В зависимости от времени изуче-

ния данного блока в рамках ка-

лендарно-тематического плани-

рования здесь  

могут быть использованы тема-

тические песни к Новому году, 23 

февраля, 8 марта, 9 мая и т. д. 

На выбор или факультативно: 

Запись видеооткрытки с музы-

кальным поздравлением. 

Групповые творческие шутливые 

двигательные импровизации 

«Цирковая труппа» 

14. Танцы, игры и весе-

лье 

2 часа 

Музыка — игра звука-

ми. 

Танец — искусство 

и радость движения. 

Слушание, исполнение музыки 

скерцозного характера. 

Разучивание, исполнение танце-

вальных движений. 
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Примеры популярных 

танцев. 

Танец-игра. 

Рефлексия собственного эмоцио-

нального состояния после уча-

стия в танцевальных композици-

ях и импровизациях. 

Проблемная ситуация: зачем лю-

ди танцуют? 

Вокальная, инструментальная, 

ритмическая импровизация в 

стиле определённого танцеваль-

ного жанра. По выбору учителя в 

данном блоке можно сосредото-

читься как на традиционных тан-

цевальных жанрах (вальс, полька, 

мазурка, тарантелла), так и на бо-

лее современных примерах тан-

цев.  

15. Музыка на войне, 

музыка о войне. 

 

3 часа 

Военная тема 

в музыкальном 

искусстве. Военные 

песни, марши, 

интонации, ритмы, 

тембры (призывная 

кварта, пунктирный 

ритм, тембры малого 

барабана, трубы 

и т. д.). 

Просмотр образовательных ви-

део-материалов посвящённых во-

енной музыке. Слушание, испол-

нение музыкальных произведе-

ний военной тематики. Знаком-

ство с историей их сочинения и 

исполнения. 

Беседа в классе. Ответы на во-

просы: какие чувства вызывает 

эта музыка, почему? Как влияет 

на наше восприятие информация 

о том, как и зачем она создава-

лась? 



3 КЛАСС (34 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количество 

часов 

Содержание Виды деятельности 

1. Размер 

 

2 часа 

Равномерная пульсация. Сильные 

и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 

4/4 

Ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение силь-

ных долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на удар-

ных инструментах). 

Определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4. 

Исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с 

хлопками-акцентами на сильную долю, элементарными дирижёр-

скими жестами с направляющей помощью учителя. 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музы-

кальным размером, танцевальные, двигательные импровизации под 

музыку. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, ме-

лодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с направляющей помощью учителя.  

2. Ритмические рисунки 

в размере 6/8 

 

2 часа 

Размер 6/8. 

Нота с точкой. 

Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмиче-

ских рисунков в размере 6/8. 

Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, 

шлепки, притопы) и/или ударных инструментов с направляющей 

помощью учителя. Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма 

по ритмическим карточкам, проговаривание ритмослогами. 

Разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической 

партитуры. 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритми-

ческим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлоп-

ками) с направляющей помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, ме-

лодий и аккомпанементов в размере 6/8. 

3. Пентатоника 

 

Пентатоника — пятиступенный 

лад, распространённый у многих 

Слушание инструментальных произведений, исполнение песен, 

написанных в пентатонике. 
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1 час народов. Импровизация на чёрных клавишах фортепиано или ксилофона с 

направляющей помощью учителя. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация в пентатонном ладу на других музыкальных инстру-

ментах (свирель, блокфлейта, штабшпили со съёмными пластина-

ми). 

4. Ноты в разных окта-

вах 

 

2 часа 

Ноты второй и малой октавы. Ба-

совый ключ. 

Знакомство с нотной записью во второй и малой октаве. 

Прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем 

диапазоне. 

Сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах. 

Определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной 

клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам с направляющей 

помощью учителя. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

5. Жанры 

музыкального 

фольклора 

 

2 часа 

Фольклорные жанры, общие для 

всех народов: лирические, трудо-

вые, колыбельные песни, танцы и 

пляски. Традиционные музыкаль-

ные 

Инструменты. 

Различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: 

колыбельная, трудовая, лирическая, плясовая с опорой на карточки 

визуальной поддержки. Определение, характеристика типичных 

элементов музыкального языка (темп, ритм, мелодия, динамика и 

др.), состава исполнителей с опорой на карточки визуальной под-

держки. 

Определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной 

из групп (духовые, ударные, струнные) с опорой на карточки визу-

альной поддержки. 

Разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к 

фольклору разных народов Российской Федерации. 

Сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими же-

стами, на ударных инструментах) с направляющей помощью учите-

ля. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах мелодий 
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народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

6. Первые артисты, 

народный театр 

 

1 часа 

Скоморохи. 

Ярмарочный балаган. 

Вертеп. 

Просмотр уччебных видео-материалов по теме. Беседа  с учителем. 

Разучивание, исполнение скоморошин. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента музыкального спектак-

ля. Творческий проект — театрализованная постановка. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

7. Музыка народов Ев-

ропы 

 

1 час 

Танцевальный и песенный фольк-

лор 

европейских народов. Канон. 

Странствующие музыканты. Кар-

навал. 

Знакомство с особенностями музыкального фольклора народов дру-

гих стран. Определение характерных черт, типичных элементов му-

зыкального языка (ритм, лад, интонации) с использованием визу-

альной поддержки. 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звуча-

ния народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов с использованием визу-

альной поддержки. 

Классификация на группы духовых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов 

с опорой на предметные картинки. 

Двигательная игра — импровизация-подражание игре на музыкаль-

ных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов 

с фольклорными элементами народов России. 

По выбору учителя в данном блоке могут быть представлены ита-

льянские, французские, немецкие, польские, норвежские народные 

песни и танцы.  

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящённые музыкальной культуре народов 

мира. 

8. Музыка Испании и 

Латинской Америки 

 

1 час 

Фламенко. Искусство игры на ги-

таре, кастаньеты, латиноамерикан-

ские ударные инструменты. Тан-

цевальные жанры. Профессио-

Знакомство с особенностями музыкального фольклора народов дру-

гих стран. Определение характерных черт, типичных элементов му-

зыкального языка (ритм, лад, интонации) с использованием визу-

альной поддержки. 
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нальные композиторы и исполни-

тели. 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звуча-

ния народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов с использованием визу-

альной поддержки. 

Классификация на группы духовых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов 

с опорой на предметные картинки. 

Двигательная игра — импровизация-подражание игре на музыкаль-

ных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов 

с фольклорными элементами народов России. 

На выбор учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, 

танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и др. На выбор 

учителя могут быть представлены несколько творческих портретов. 

Среди них, например: Э. Гранадос, М. де Фалья, И. Альбенис. П. де 

Сарасате, Х. Каррерас, М. Кабалье, Э. Вила-Лобос, А. Пьяццолла. 

На выбор или факультативно: школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира. 

9. Музыка США 

 

1 час 

Смешение традиций и культур в 

музыке Северной Америки. Афри-

канские ритмы, трудовые песни 

негров. Спиричуэлс. Джаз. Творче-

ство Дж. Гершвина. 

Знакомство с особенностями музыкального фольклора народов дру-

гих стран. Определение характерных черт, типичных элементов му-

зыкального языка (ритм, лад, интонации) с использованием визу-

альной поддержки. 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звуча-

ния народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов с использованием визу-

альной поддержки. 

Классификация на группы духовых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов 

с опорой на предметные картинки. 

Двигательная игра — импровизация-подражание игре на музыкаль-

ных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов 
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с фольклорными элементами народов России. 

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящённые музыкальной культуре народов 

мира. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

10. Искусство Русской 

православной церкви 

 

2 часа 

Музыка в православном 

храме. 

Традиции исполнения, жанры 

(тропарь, стихира, величание и 

др.). 

Музыка и живопись, посвящённые 

святым. Образы Христа, Богоро-

дицы. 

 Разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной те-

матики, сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий 

светской музыки. 

Прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи. Анализ 

типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динами-

ки и т. д. 

Сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых 

святым, Христу, Богородице. 

На выбор или факультативно: 

Посещение храма. 

Поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, об ико-

нах. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

11. Композитор — ис-

полнитель — слуша-

тель 

 

1 час 

Кого называют 

композитором, 

исполнителем? 

Нужно ли учиться 

слушать музыку? 

Что значит «уметь 

слушать музыку»? 

Концерт, концертный зал. 

Правила поведения 

в концертном зале. 

Просмотр видеозаписи концерта. Слушание музыки, рассматрива-

ние иллюстраций. Беседа с учителем по теме занятия. «Я — испол-

нитель». Игра — имитация исполнительских движений. Игра «Я — 

композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз). 

Освоение правил поведения на концерте. 

На выбор или факультативно: 

«Как на концерте» — выступление учителя или одноклассника, обу-

чающегося в музыкальной школе, с исполнением краткого музы-

кального произведения. 

Посещение концерта классической музыки. 

12. Вокальная музыка 

 

2 часа 

Человеческий голос — самый со-

вершенный инструмент. 

Бережное отношение к своему го-

лосу. 

Определение на слух типов человеческих голосов (детские, муж-

ские, женские), тембров голосов профессиональных вокалистов с 

опорой на карточки визуальной поддержки. 

Знакомство с жанрами вокальной музыки. Слушание вокальных 



421 
 

Известные певцы. 

Жанры вокальной 

музыки: песни, 

вокализы, романсы, 

арии из опер. 

Кантата. Песня, 

романс, вокализ, кант. 

произведений композиторов-классиков. 

Освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений. 

Вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения 

его диапазона. 

Проблемная ситуация: что значит красивое пение? 

Музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произ-

ведений и их авторов с опорой на карточки визуальной поддержки. 

Разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-

классиков. 

 На выбор или факультативно: 

Посещение концерта вокальной музыки. 

Школьный конкурс юных вокалистов. 

13. Инструментальная 

Музыка 

 

2 часа 

Жанры камерной 

инструментальной 

музыки: этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. Соната. 

Квартет. 

Знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки. Слу-

шание произведений композиторов-классиков. Определение ком-

плекса выразительных средств с опорой на карточки визуальной 

поддержки. Описание своего впечатления от восприятия. Музы-

кальная викторина с опорой на карточки визуальной поддержки. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной музыки. 

Составление словаря музыкальных жанров. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

14. Джаз 

 

2 часа 

Особенности джаза: 

импровизационность, 

ритм (синкопы, 

триоли, свинг). 

Музыкальные 

инструменты джаза, 

особые приёмы игры 

на них. 

Творчество джазовых 

музыкантов. 

Знакомство с творчеством джазовых музыкантов. Узнавание, разли-

чение на слух джазовых композиций в отличие от других музыкаль-

ных стилей и направлений. 

Определение на слух тембров музыкальных инструментов, испол-

няющих джазовую композицию с опорой на карточки визуальной 

поддержки. 

Разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах. 

В данном блоке по выбору учителя может быть представлено как 

творчество всемирно известных джазовых музыкантов — Э. 

Фитцджеральд, Л. Армстронг, так и молодых джазменов своего го-

рода, региона. 
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На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

15. Балет. 

Хореография — ис-

кусство танца 

 

3 часа 

Сольные номера 

и массовые сцены 

балетного спектакля. 

Фрагменты, отдельные номера из 

балетов отечественных композито-

ров. 

Просмотр и обсуждение видеозаписей — знакомство с несколькими 

яркими сольными номерами и сценами из балетов русских компози-

торов. Музыкальная викторина на знание балетной музыки с опорой 

на карточки визуальной поддержки. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; исполнение ритмиче-

ской партитуры — аккомпанемента к фрагменту балетной музыки с 

направляющей помощью учителя. В данном блоке могут быть пред-

ставлены балеты П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, А. И. Хача-

туряна, В. А. Гаврилина, Р. К. Щедрина. Конкретные музыкальные 

спектакли и их фрагменты — на выбор учителя. 

На выбор или факультативно: 

Посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета. 

Исполнение на музыкальных инструментах мелодий из балетов. 

16. Сюжет 

музыкального 

спектакля  

 

2 часа 

Либретто. Развитие 

музыки в соответствии с сюжетом. 

  Знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля. Пере-

сказ либретто изученных опер и балетов с направляющей помощью 

учителя. Анализ выразительных средств, создающих образы глав-

ных героев, противоборствующих сторон. Наблюдение за музы-

кальным развитием, характеристика приёмов, использованных ком-

позитором. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; пластическое интони-

рование оркестровых фрагментов. 

Музыкальная викторина на знание музыки, звучащие и терминоло-

гические тесты с опорой на карточки визуальной поддержки. 

17. Оперетта, 

мюзикл 

 

2 часа 

 

 

История возникновения и особен-

ности жанра. Отдельные номера из 

оперетт И. Штрауса, 

И. Кальмана, 

мюзиклов 

Р. Роджерса, Ф. Лоу 

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. Слушание фрагментов из 

оперетт, анализ характерных особенностей жанра. 

Разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музы-

кальных спектаклей. 

Сравнение разных постановок одного и того же мюзикла. 

На выбор или факультативно: 
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и др. Посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или 

мюзикла. 

Постановка фрагментов, сцен из мюзикла — спектакль для родите-

лей. 

18. Патриотическая 

и народная тема 

в театре и кино 

 

2 часа 

История создания, 

значение музыкально-сценических 

и 

экранных произведений, посвя-

щённых 

нашему народу, его 

истории, теме 

служения Отечеству. 

Фрагменты, отдельные номера из 

опер, 

балетов, музыки 

к фильмам. 

Просмотр учебных видео-фрагментов об истории создания патрио-

тических опер, фильмов, о творческих поисках композиторов, со-

здававших к ним музыку. Беседа с учителем. 

Просмотр фрагментов крупных сценических произведений, филь-

мов. Обсуждение характера героев и событий. 

Проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка? 

Разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, историче-

ских событиях и подвигах героев. В данном блоке могут быть осве-

щены такие произведения, как опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки; 

опера «Война и мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» 

С. С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» М. П. 

Мусоргского и др. 

На выбор или факультативно: 

Посещение театра/кинотеатра — просмотр спектакля/фильма патри-

отического содержания. 

Участие в концерте, фестивале, конференции патриотической тема-

тики. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

19. Музыкальные пейза-

жи 

 

1 час 

Музыка — 

выражение глубоких 

чувств, тонких 

оттенков настроения, 

которые трудно 

передать словами. 

Слушание произведений программной музыки, посвящённой обра-

зам природы. Подбор эпитетов для описания настроения, характера 

музыки с использованием карточек визуальной поддержки. Сопо-

ставление музыки с произведениями изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация, пластическое интонирование. 

Разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её кра-

соте. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или абстрактная живопись — 

передача настроения цветом, точками, линиями. 
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Игра-импровизация «Угадай моё настроение». 

20. Музыкальные 

портреты 

 

 1 час 

«Портреты», выраженные в музы-

кальных интонациях. 

Слушание произведений вокальной, программной инструменталь-

ной музыки, посвящённой образам людей, сказочных персонажей. 

Подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки с ис-

пользованием карточек визуальной поддержки. Сопоставление му-

зыки с произведениями изобразительного искусства. Двигательная 

импровизация в образе героя музыкального 

произведения. Разучивание, харáктерное исполнение песни — порт-

ретной зарисовки. 

На выбор или факультативно:Рисование героя музыкального про-

изведения.Игра-импровизация «Угадай мой характер».. 

21. Музыка на войне, 

музыка о войне 

 

1 час 

Военная тема 

в музыкальном 

искусстве. Военные 

песни, марши, 

интонации, ритмы, 

тембры (призывная 

кварта, пунктирный 

ритм, тембры малого 

барабана, трубы 

и т. д.). 

Просмотр учебных видео-фрагментов посвящённых военной музы-

ке. Слушание, исполнение музыкальных произведений военной те-

матики. Знакомство с историей их сочинения и исполнения. 

Беседа в классе. Ответы на вопросы: какие чувства вызывает эта му-

зыка, почему? Как влияет на наше восприятие информация о том, 

как и зачем она создавалась? 

 

 

4 КЛАСС (34 часа) 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

№ Тема, количество 

часов 

Содержание Виды деятельности 

1. Музыкальная форма 

 

3 часа 

Контраст и повтор как принципы 

строения музыкального произве-

дения. 

Двухчастная, трёх- 

частная и трёхчастная репризная 

Знакомство со строением музыкального произведения, понятиями 

двухчастной и трёхчастной формы, рондо. 

Слушание произведений: определение формы их строения на слух. 

Составление наглядной буквенной или графической схемы с 

направляющей помощью учителя. 
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форма. Рондо: рефрен и эпизоды. Исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной 

форме. 

2. Гармония 

 

2 час 

Аккорд. Трезвучие мажорное и 

минорное. Понятие фактуры. Фак-

туры аккомпанемента: бас-аккорд, 

аккордовая, арпеджио. 

Различение на слух интервалов и аккордов. Различение на слух ма-

жорных и минорных аккордов. 

Разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движени-

ем по звукам аккордов. Определение на слух типа фактуры акком-

панемента исполняемых песен, прослушанных инструментальных 

произведений с использованием карточек визуальной поддержки. 

3. Дополнительные 

обозначения в нотах 

 

1 час 

Реприза, фермата, вольта, украше-

ния (трели, форшлаги). 

Знакомство с дополнительными элементами нотной записи. Испол-

нение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

4. Фольклор народов 

России 

 

2 часа 

Музыкальные 

традиции, особенности народной 

музыки 

республик Российской Федерации. 

Жанры, интонации, 

Музыкальные инструменты, музы-

канты-исполнители. 

 Знакомство с особенностями музыкального фольклора различных 

народностей Российской Федерации. Определение характерных 

черт, характеристика типичных элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации) с использованием карточек визуальной под-

держки. 

Разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпане-

ментов на ударных инструментах. Может быть представлена куль-

тура 2—3 регионов России на выбор учителя. Особое внимание сле-

дует уделить как наиболее распространённым чертам, так и уни-

кальным самобытным явлениям, например: тувинское горловое пе-

ние, кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в му-

зыке республик Поволжья, 

На выбор или факультативно: 

Творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, по-

свящённые музыкальному творчеству народов России. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

5. Музыка Японии и 

Китая 

1 час 

Древние истоки музыкальной 

культуры стран Юго-Восточной 

Азии. Императорские церемонии, 

Знакомство с особенностями музыкального фольклора народов дру-

гих стран. Определение характерных черт, типичных элементов му-

зыкального языка (ритм, лад, интонации) с использованием визу-



426 
 

музыкальные инструменты. Пента-

тоника. 

альной поддержки. 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звуча-

ния народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов с использованием визу-

альной поддержки. 

Классификация на группы духовых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов 

с опорой на предметные картинки. 

Двигательная игра — импровизация-подражание игре на музыкаль-

ных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов 

с фольклорными элементами народов России. 

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящённые музыкальной культуре народов 

мира. 

6. Музыка Средней 

Азии 

 

1 час 

Музыкальные традиции и празд-

ники, народные инструменты и со-

временные исполнители Казахста-

на, Киргизии, 

и других стран региона. 

Знакомство с особенностями музыкального фольклора народов дру-

гих стран. Определение характерных черт, типичных элементов му-

зыкального языка (ритм, лад, интонации) с использованием визу-

альной поддержки. 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звуча-

ния народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов с использованием визу-

альной поддержки. 

Классификация на группы духовых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов 

с опорой на предметные картинки. 

Двигательная игра — импровизация-подражание игре на музыкаль-

ных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов 

с фольклорными элементами народов России. 

На выбор или факультативно: 

школьные фестивали, посвящённые музыкальной культуре народов 
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мира. 

7. Певец своего народа 

 

1 час 

Интонации народной музыки в 

творчестве 

зарубежных композиторов — яр-

ких представителей национального 

музыкального стиля своей страны. 

Знакомство с творчеством композиторов. Сравнение их сочинений с 

народной музыкой. Определение формы, принципа развития фольк-

лорного музыкального материала с направляющей помощью учите-

ля. 

Вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений. По ана-

логии с музыкой русских композиторов, которые развивали русскую 

песенную традицию, могут быть рассмотрены творческие портреты 

зарубежных композиторов: Э. Грига, Ф. Шопена, Ф. Листа и др., 

опиравшихся на фольклорные интонации и жанры музыкального 

творчества своего народа. 

На выбор или факультативно: 

Творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся 

композиторам 

8. Диалог культур 

 

1 час 

Культурные связи между музыкан-

тами 

разных стран. 

Образы, интонации фольклора 

других народов и стран в музыке 

отечественных 

и зарубежных композиторов (в том 

числе образы других культур в му-

зыке русских композиторов и рус-

ские музыкальные цитаты в твор-

честве зарубежных композиторов). 

Знакомство с творчеством композиторов. Сравнение их сочинений с 

народной музыкой. Определение формы, принципа развития фольк-

лорного музыкального материала с направляющей помощью учите-

ля. 

Вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся 

композиторам 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

9. Религиозные празд-

ники 

 

1 час 

Праздничная служба, вокальная (в 

том числе хоровая) музыка рели-

гиозного 

содержания. 

Слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, 

определение характера музыки, её религиозного содержания. 

Разучивание исполнение доступных вокальных произведений ду-

ховной музыки. Данный блок позволяет сосредоточиться на религи-

озных праздниках той конфессии, которая наиболее почитаема в 
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данном регионе. В рамках православной традиции возможно рас-

смотрение традиционных праздников с точки зрения как религиоз-

ной символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, 

Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литурги-

ческой музыки русских композиторов-классиков (С. В. Рахманинов, 

П. И. Чайковский и др.). 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам. 

Посещение концерта духовной музыки. 

Исследовательские проекты, посвящённые музыке религиозных 

праздников 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

10. Симфоническая 

музыка 

 

3 часа 

Симфонический 

оркестр. Тембры, 

группы инструментов. Симфония, 

симфоническая картина 

Знакомство с составом симфонического оркестра, группами инстру-

ментов. Определение на слух тембров инструментов симфоническо-

го оркестра с использованием визуальной поддержки.  Слушание 

фрагментов симфонической музыки. «Дирижирование» оркестром. 

Музыкальная викторина с использованием визуальной поддержки. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта симфонической музыки. 

Просмотр фильма об устройстве оркестра. 

11. Русские 

композиторы- 

классики 

 

3 часа 

Творчество выдающихся отече-

ственных 

композиторов. 

Знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными 

фактами из их биографии. Слушание музыки. Фрагменты вокаль-

ных, инструментальных, симфонических сочинений. Круг характер-

ных образов (картины природы, народной жизни, истории и т. д.). 

Характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных 

средств. Наблюдение за развитием музыки. Определение жанра, 

формы с использованием визуальной поддержки. Просмотр видео-

фрагментов  биографического характера. 

Вокализация тем инструментальных сочинений с направляющей 

помощью учителя. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 
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Посещение концерта. Просмотр биографического фильма 

12. Европейские 

композиторы- 

классики 

 

 

3 часа 

Творчество выдающихся зарубеж-

ных композиторов 

Знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными 

фактами из их биографии. Слушание музыки. Фрагменты вокаль-

ных, инструментальных, симфонических сочинений. Круг характер-

ных образов (картины природы, народной жизни, истории и т. д.). 

Характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных 

средств. Наблюдение за развитием музыки. Определение жанра, 

формы с использованием визуальной поддержки. Просмотр видео-

фрагментов биографического характера. 

Вокализация тем инструментальных сочинений с направляющей 

помощью учителя. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр биографического фильма 

13. Мастерство исполни-

теля 

 

1 час 

Творчество выдающихся исполни-

телей — певцов, инструментали-

стов, 

дирижёров. Консерватория, фи-

лармония, Конкурс имени П. И. 

Чайковского. 

Знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической 

музыки. Изучение программ, афиш консерватории, филармонии. 

Сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведе-

ния в исполнении разных музыкантов. 

Беседа на тему «Композитор — исполнитель — слушатель». 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта классической музыки. 

Создание коллекции записей любимого исполнителя. 

Деловая игра «Концертный отдел филармонии». 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

14. Современные 

обработки 

классической музыки 

 

1 час 

Понятие обработки, 

творчество современных компози-

торов 

и исполнителей, обрабатывающих 

классическую 

музыку. 

Проблемная ситуация: зачем му-

зыканты делают обработки 

Различение музыки классической и её современной обработки. 

Слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригина-

лом. Обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за 

изменением характера музыки. 

Вокальное исполнение классических тем в сопровождении совре-

менного ритмизованного аккомпанемента. 
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классики? 

15. Исполнители 

современной 

музыки 

 

1 час 

Творчество одного 

или нескольких 

исполнителей современной музы-

ки, 

популярных у молодёжи. 

Просмотр видеоклипов современных исполнителей. 

Сравнение их композиций с другими направлениями и стилями 

(классикой, духовной, народной музыкой). 

На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей современной музыки 

для друзей-одноклассников (для проведения совместного досуга). 

Рекомендуется уделить внимание творчеству исполнителей, чьи 

композиции входят в топы текущих чартов популярных стриминго-

вых сервисов. При выборе конкретных персоналий учителю необхо-

димо найти компромиссное решение, которое учитывало бы не 

только музыкальные вкусы обучающихся, но и морально-этические 

и художественно-эстетические стороны рассматриваемых музы-

кальных композиций. 

16. Электронные 

музыкальные 

инструменты 

 

1 час 

Современные «двойники» класси-

ческих 

музыкальных инструментов: син-

тезатор, электронная 

скрипка, гитара, 

барабаны и т. д. 

Виртуальные музыкальные ин-

струменты в компьютерных 

программах. 

Слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных 

музыкальных инструментах. Сравнение их звучания с акустически-

ми инструментами, обсуждение результатов сравнения. 

Подбор электронных тембров для создания музыки к фантастиче-

скому фильму. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкаль-

ных инструментов). 

Просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

17. Кто 

создаёт 

музыкальный 

спектакль? 

 

3 часа 

Профессии музыкального театра: 

дирижёр, режиссёр, 

оперные певцы, 

балерины и танцовщики, художни-

ки и т. д. 

Диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкально-

го спектакля. Знакомство с миром театральных профессий, творче-

ством театральных режиссёров, художников и др. 

Просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных поста-

новках. Обсуждение различий в оформлении, режиссуре. 

На выбор или факультативно: 

Виртуальный квест по музыкальному театру. 

18. Сюжет Действия и сцены   Знакомство со структурой музыкального спектакля.  
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музыкального 

спектакля  

 

2 часа 

в опере и балете. 

Контрастные образы, 

лейтмотивы. 

Анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, 

противоборствующих сторон с направляющей помощью учителя. 

Наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, 

использованных композитором. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; пластическое интони-

рование оркестровых фрагментов. 

Музыкальная викторина на знание музыки, вучащие и терминологи-

ческие тесты с использованием карточек визуальной поддержки.. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

19. Музыкальные пейза-

жи 

 

1 час 

Музыка — 

выражение глубоких 

чувств, тонких 

оттенков настроения, 

которые трудно 

передать словами. 

Слушание произведений программной музыки, посвящённой обра-

зам природы. Подбор эпитетов для описания настроения, характера 

музыки с использованием карточек визуальной поддержки. Сопо-

ставление музыки с произведениями изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация, пластическое интонирование. 

Разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её кра-

соте. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или абстрактная живопись — 

передача настроения цветом, точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё настроение». 

20. Танцы, игры и весе-

лье 

 

 1 час 

Примеры популярных танцев. Слушание, исполнение музыки скерцозного характера. 

Разучивание, исполнение танцевальных движений. 

Танец-игра. 

Рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в 

танцевальных композициях и импровизациях. 

Проблемная ситуация: зачем люди танцуют? 

21. Музыка на войне, 

музыка о войне 

 

1 час 

Военная тема 

в музыкальном 

искусстве. Военные 

песни, марши, 

интонации, ритмы, 

тембры (призывная 

Просмотр видео-фрагментов, посвящённых военной музыке. Слу-

шание, исполнение музыкальных произведений военной тематики. 

Знакомство с историей их сочинения и исполнения. 

Беседа в классе. Ответы на вопросы: какие чувства вызывает эта му-

зыка, почему? Как влияет на наше восприятие информация о том, 

как и зачем она создавалась? 
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кварта, пунктирный 

ритм, тембры малого 

барабана, трубы 

и т. д.). 

 



2.2.9. Рабочая программа по учебному предмету  «Технология» 

предметная область «Технология» 

 

Пояснительная записка 

 

 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся с ЗПР, форми-

рование у них функциональной грамотности на базе знакомства и освоения культурологи-

ческих и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах 

его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели данного предмета необходимо решение системы приори-

тетных задач: образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности 

как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Воспитательные задачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса к продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и 

достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучение предмета «Технология» представляет значительные трудности для обу-

чающихся с ЗПР в силу их психофизических особенностей:  

незрелость эмоционально-волевой сферы приводит к сложностям инициации волевых 

усилий при начале работы над изделием;  

отставание в сформированности регуляции и саморегуляции поведения затрудняет процесс 

длительного сосредоточения на каком-либо одном действии; 

недостаточное развитие восприятия является основой возникновения трудностей при 

выделении существенных (главных) признаках объектов, построении целостного образа, 

сложностям узнавания известных предметов в незнакомом ракурсе; 

импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкая продуктивность деятельности приводят к низкому качеству 

получаемого изделия, недовольству полученным результатом;  
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нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость, нередко сопровождающееся повышенной двигательной и речевой 

активностью, влечет за собой сложности понимания технологии работы с тем или иным 

материалом; 

медленное формирование новых навыков требует многократных указаний и упражнений для 

их закрепления. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терми-

нов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни факты изучаются 

таким образом, чтобы обучающиеся с ЗПР смогли опознать их, опираясь на существенные 

признаки, по другим вопросам обучающиеся получают только общие представления. Ряд 

сведений познается обучающимися с ЗПР в результате практической деятельности.  

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей, что также способствует лучшему усвоению образовательной программы обучаю-

щимися с ЗПР.  

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 

простых форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной вырази-

тельности, правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источ-

ник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этно-

культурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

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 интел-

лектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся с ЗПР младшего 

школьного возраста. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся с ЗПР, 

формирование у них функциональной грамотности на базе знакомства и освоения культу-

рологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих 

правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствую-

щих им практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели данного предмета необходимо решение системы 

приоритетных задач: образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Воспитательные задачи: 

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 
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 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, 

волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

 воспитание интереса к продуктивной созидательной деятельности, мотивации 

успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения 

к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

 

Коррекционно-развивающее значение учебного предмета «Технология»  

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-

типологическими различиями, которые проявляются устойчивостью учебных затруднений 

(из-за дефицита познавательных способностей), мотивационно-поведенческими особенно-

стями, степенью проявления дисфункций (нарушений ручной моторики, глазомера, воз-

можностей произвольной концентрации и удержания внимания). В связи с этим от учите-

ля требуется обеспечение индивидуального подхода к обучающимся. На уроках техноло-

гии для всех обучающихся с ЗПР необходимо: 

при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение каж-

дой детали; 

выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно изго-

товить за одно занятие; 

осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и пре-

сыщения; 

трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно-

инструкционным или графическим планом требуют предварительного обучения указан-

ным действиям.  

Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля результата (глазо-

мерный, инструментальный) повышают роль педагога как внешнего регулятора деятель-

ности и помощника в формировании необходимых навыков, а недостаточность простран-

ственной ориентировки, недоразвитие моторных функций (нарушены моторика пальцев и 

кисти рук, зрительно-двигательная координация, регуляция мышечного усилия) требует 

действий, направленных на коррекцию этих дисфункций не только от учителя, но и от 

других специалистов психолого-педагогического сопровождения. 

Психокоррекционная направленность учебного предмета «Технология» заключает-

ся в расширении и уточнении представлений обучающихся с ЗПР об окружающей пред-

метной и социальной действительности, что реализуется за счет разнообразных заданий, 

стимулирующих интерес младшего школьника с ЗПР к себе и к миру. Требования речевых 

отчетов и речевого планирования, постоянно включаемые процесс выполнения работы, 

способствуют появлению и совершенствованию рефлексивных умений, которые рассмат-

риваются как одно из важнейших психологических новообразований младшего школьного 

возраста. Коррекция отдельных сторон психической деятельности происходит через раз-

витие восприятия, зрительной памяти и внимания. Уточняются представления о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина) и способах их преобразования. Выполнение различных 

операций осуществляет пропедевтическую функцию, обеспечивающую усвоение таких 

тем как измерение, единицы измерения, геометрические фигуры и их свойства, симметрия 

и др. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Технология», — 

168 ч (один час в неделю в каждом классе). 

1 класс — 33 ч, 1 дополнительный класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 
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класс — 34 ч. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1 КЛАСС 

Модуль «Технологии, профессии и производства» (6 ч)4 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Бережное отно-

шение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнооб-

разии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида рабо-

ты. Безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами 

и производствами.  

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов.  

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка де-

талей, выделение деталей,  

Способы разметки деталей: по шаблону, с опорой на рисунки, графическую ин-

струкцию, простейшую схему. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пла-

стилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с кле-

ем.  

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зави-

симости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, ли-

нейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное 

использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (сте-

кой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие спосо-

бы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц.  

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, се-

мена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: соединение деталей (приклеи-

вание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле) и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка 

прямого стежка. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Простые конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль 

и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия. Способы со-

единения деталей в изделиях из разных материалов. Конструирование по модели (на 

плоскости).  

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» * (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

                                                           
4 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варь-

ирование в рабочих программах педагогов.  



437 
 

 воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 

 анализировать с помощью учителя устройство простых изделий по образцу, 

рисунку. 

 

Работа с информацией: 

 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 

 учиться понимать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить под руководством учителя работу в соответствии с ней. 

 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, уважительно 

относится к одноклассникам; 

 строить простые высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем) на доступном уровне. 

 

Регулятивные УУД: 

 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную 

задачу; 

 действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника; 

 организовывать под руководством учителя свою деятельность: производить 

подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, 

производить необходимую уборку по окончании работы. 

 

Совместная деятельность: 

 проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 

простым видам сотрудничества; 

 принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в 

процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  

Модуль «Технологии, профессии и производства» (6 ч)5 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных ма-

териалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Общее 

понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Рациональное раз-

мещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время 

работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хране-

ние инструментов. 

Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Модуль «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 де-

талей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия 

или его деталей.  

                                                           
5 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варь-

ирование в авторских курсах предмета. 
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Способы разметки деталей: по шаблону, по линейке (как направляющему инстру-

менту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, про-

стейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, спосо-

бов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и 

аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых дета-

лей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, 

скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка из-

делия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зави-

симости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, ли-

нейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное 

использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (сте-

кой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие спосо-

бы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, се-

мена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответ-

ствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеива-

ние с помощью прокладки, 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 

иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, тек-

стиль и др.) и способы их создания. Общее представление о детали и части изделия, их 

взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изде-

лий по образцу, рисунку. Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементар-

ное прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого ре-

зультата; выбор способа работы в зависимости от требуемого результата/ замысла. 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» * (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

 воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 

 анализировать под руководством учителя устройство простых изделий по 

образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие конструкции с 

опорой на образец. 

 

Работа с информацией: 

 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 
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 понимать и анализировать с помощью учителя простейшую знаково-

символическую информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, выполнять 

правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению 

другого; 

 строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем) на доступном для обучающегося с ЗПР уровне. 

 

Регулятивные УУД: 

 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную 

задачу; 

 действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника; 

 понимать критерии оценки качества работы; 

 организовывать свою деятельность под руководством учителя: производить 

подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, 

производить необходимую уборку по окончании работы. 

 

Совместная деятельность: 

 проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 

простым видам сотрудничества; 

 принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в 

процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

2 КЛАСС  

Модуль «Технологии, профессии и производства» (8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об 

основных принципах создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использо-

вания, эстетическая выразительность. Изготовление изделий с учётом данных принципов. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изде-

лия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опера-

ций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получе-

ния (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с 

соблюдением этапов технологического процесса. 

Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Модуль «Технологии 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. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов в процессе из-

готовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки), формообразование деталей 

(сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия 

(сшивание). Подвижное соединение деталей изделия.  

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 
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назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструмента-

ми. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, ли-

ния разреза, сгиба, выносная, размерная). Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов 

бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (получен-

ные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые 

материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого 

стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (кре-

стик, стебельчатая, ёлочка)6. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). 

Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (раз-

метка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины 

и др.). 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметрич-

ных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простей-

шему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции.  

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

Универсальные учебные 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 учётом 

указанных критериев с опорой на образец, под руководством учителя; 

 воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи 

с опорой на план, образец. 

 

Работа с информацией: 

 получать под руководством учителя информацию из учебника и других 

дидактических материалов, использовать её в работе; 

 понимать и анализировать под руководством учителя знаково-символическую 

информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

 

Коммуникативные УУД: 

 выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, высказывать 

своё 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 на доступном для обучающегося с 

ЗПР уровне. 

                                                           
6 Выбор строчек и порядка их освоения по классам определяется учителем. 
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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 с опорой на план, схему; 

 выполнять элементарные действия контроля и оценки о опорой на план; 

 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: договариваться, выполнять 

ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

 

3 КЛАСС  

Модуль «Технологии, профессии и производства» (8 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогрес-

са. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разно-

образие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декора-

тивно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с об-

работкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, раз-

меров, материала и внешнего оформления изделия его назначению.  

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека.  

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель/лидер и подчинённый). 

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (10 ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических матери-

алов Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изде-

лий; сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декора-

тивно-художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и 

др.); называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и техно-

логических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка материа-

лов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объ-

ёмных 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. 



442 
 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчё-

тов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение от-

верстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и не-

тканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 

стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей из-

делия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление 

швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов 

в одном изделии. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (12 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. Использование измерений и построений для решения 

практических задач.  

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (4 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные техноло-

гии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печат-

ные издания, персональный компьютер и др. Современный информационный мир. Персо-

нальный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здо-

ровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки ин-

формации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с ма-

стерами, Интернет7, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или 

другим. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

 осуществлять анализ с опорой на план предложенных образцов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а 

также графически представленной в схеме, таблице, при необходимости обращаясь к 

помощи учителя; 

 классифицировать изделия по существенному признаку (используемый 

материал, форма, размер, назначение, способ сборки) с опорой на образец; 

 читать и воспроизводить под руководством учителя простой чертёж/эскиз 

развёртки изделия; 

 восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

 

Работа с информацией: 

 анализировать по предложенному плану и использовать знаково-

                                                           
7 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с мате-

риально-техническими возможностями образовательной организации. 
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символические средства представления информации для создания моделей и макетов 

изучаемых объектов; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы под руководством учителя; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

 

Коммуникативные УУД: 

 строить простое монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации; 

 описывать с опорой на план предметы рукотворного мира; 

 формулировать собственное мнение, аргументировать на доступном уровне 

выбор вариантов и способов выполнения задания. 

 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её 

решения под руководством учителя; 

 действовать по плану; 

 выполнять элементарные действия контроля и оценки; выявлять с опорой на 

образец ошибки и недочёты по результатам работы, устанавливать их причины; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

 

Совместная деятельность: 

 договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат 

работы; 

 выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 

своей части работы. 

 

4 КЛАСС 

Модуль «Технологии, профессии и производства» (12 ч) 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материа-

лов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть 

как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пено-

пласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влия-

ние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду, способы её защиты. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовле-

ние изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, 

шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года.  

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (6 ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 
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Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. 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 за-

мыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов раз-

метки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных мате-

риалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чер-

тёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о ви-

дах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей ис-

пользования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Раскрой де-

талей по несложным готовым лекалам (выкройкам). Строчка петельного стежка и её вари-

анты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки пет-

леобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных 

строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств.  

Комбинированное использование разных материалов. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопас-

ность, эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию.  

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы ро-

бота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 

алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование 

конструкции робота. Презентация робота. 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (6 ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете8 и на цифровых носителях инфор-

мации. 

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 

программе PowerPoint или другой. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

 анализировать с опорой на план конструкции предложенных образцов изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям, при необходимости обращаясь к помощи учителя; 

 выстраивать с опорой на образец последовательность практических действий и 

технологических операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную 

разметку; сборку, отделку изделия; 

 решать простые задачи на преобразование конструкции; 

                                                           
8 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими возмож-

ностями образовательной организации. 
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 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

 соотносить с помощью учителя результат работы с заданным алгоритмом, 

проверять изделия в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

 классифицировать с опорой на образец изделия по существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов/изделий с учётом указанных критериев; 

 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять с 

опорой на образец основные и второстепенные составляющие конструкции. 

 

Работа с информацией: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей под руководством учителя; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 

или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

 осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ под руководством учителя; 

 использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

 

Коммуникативные УУД: 

 соблюдать правила участия в диалоге: задавать вопросы, аргументировать 

свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению (на доступном для 

обучающихся с ЗПР уровне); 

 создавать тексты-рассуждения с опорой на план: раскрывать 

последовательность операций при работе с разными материалами; 

 осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 

жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления 

праздников. 

 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу, определять цели учебно-

познавательной деятельности под руководством учителя; 

 планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 

выполнять её в соответствии с планом; 

 выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством 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 

доброжелательной форме 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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося 

с ЗПР будут сформированы следующие личностные новообразования: 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству 

мастеров; 

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности; мотивация к творческому труду, работе на 

результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, умение справляться с доступными 

проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

 

Метапредметные результаты  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося с ЗПР формируются следу-

ющие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях на доступном уровне; 

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков с опорой на план; 

 сравнивать с опорой на план группы объектов/изделий, выделять в них общее и 

различия; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

 использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии 

с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

 осуществлять под руководством учителя поиск необходимой для выполнения 

работы информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать её по 

предложенному плану; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом); 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы; формулировать собственное 

мнение и идеи, аргументированно их излагать на доступном уровне; выслушивать разные 
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мнения, учитывать их в диалоге; 

 создавать по плану тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

 строить по плану простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания; 

 объяснять с опорой на план, схему последовательность совершаемых действий 

при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

 организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью с опорой 

на план; 

 устанавливать простые причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать под руководством учителя действия для 

получения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

принимать участие в обсуждении задачи, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения; оказывать при необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий; предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 

 

Предметные результаты  

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся с ЗПР научится: 

 организовывать свой труд под руководством учителя: подготавливать и 

убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

 знать правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

 знать названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их 

в практической работе; 

 знать наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр.); выполнять под руководством учителя доступные 

технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

 выполнять сборку изделий с помощью клея, ниток и др. по образцу; 

 оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

 иметь представление о смысле понятий «изделие», «деталь изделия», 

«образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; 

 выполнять задания с опорой на готовый план; 

 рассматривать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя);  
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 иметь представление о изученных видах материалов (природные, 

пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойствах (цвет, 

фактура, форма, гибкость и др.); 

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

 выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

 иметь представление о простейших видах технической документации (рисунок, 

схема), конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся с ЗПР научит-

ся: 

 организовывать свой труд под руководством учителя: своевременно 

подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

 применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы 

с клеем; 

 действовать под руководством учителя по предложенному образцу в 

соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне 

материала; экономия материала при разметке); 

 определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать 

их в практической работе; 

 определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять под руководством учителя 

доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении 

изделий; 

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

 выполнять под руководством учителя разметку деталей сгибанием, по 

шаблону, на глаз; выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку 

изделий с помощью клея, ниток и др.; 

 оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

 понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

 выполнять задания с опорой на готовый план; 

 обслуживать себя во время работы под руководством учителя: соблюдать 

порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

соблюдать правила гигиены труда; 

 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения; способы изготовления; 

 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и 

др.); 

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 
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(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 знать и выполнять последовательность изготовления несложных изделий с 

опорой на план, схему: разметка, резание, сборка, отделка; 

 выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

выполнять разметку деталей по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту 

без откладывания размеров); резать ножницами по линиям разметки; придавать форму 

деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, 

лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; выполнять 

отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка с опорой на образец; 

 использовать под руководством учителя для сушки плоских изделий пресс; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

 иметь представление о разборных и неразборных конструкциях несложных 

изделий; 

 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 

работах под руководством учителя; 

 выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся с ЗПР научится: 

 ориентироваться в понятиях «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки»; 

 выполнять задания по плану; 

 по заданному образцу готовить рабочее место в соответствии с видом 

деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 

 отбирать материалы и инструменты для работы с опорой на технологическую 

карту; исследовать под руководством учителя свойства новых изучаемых материалов 

(толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

 ориентироваться под руководством учителя в простейших чертежах (эскизах), 

линиях чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, 

линия симметрии); 

 выполнять под руководством учителя биговку; 

 выполнять разметку деталей кроя на ткани по простейшему лекалу (выкройке) 

правильной геометрической формы; 

 оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

 понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить с 

помощью учителя объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

 определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами с опорой на 

образец, схему; 

 конструировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

 выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 
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 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; 

 знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся с ЗПР научится: 

 ориентироваться в смысле понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», 

«шило», «искусственный материал»; 

 иметь представление о характерных особенностях изученных видов 

декоративно-прикладного искусства, профессиях мастеров прикладного искусства, 

распространённых в крае ремёслах (в рамках изученного); 

 знать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

 ориентироваться в чертеже развёртки и выполнять разметку развёрток с 

помощью чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

 узнавать линии чертежа (осевая и центровая); 

 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

 выполнять рицовку; 

 выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками с опорой на образец; 

 конструировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции и с опорой на схему, образец; 

 иметь представление о видах информационных технологий и соответствующих 

способах передачи информации (из реального окружения учащихся); 

 понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

 выполнять основные правила безопасной работы на компьютере под 

руководством учителя; 

 участвовать в выполнении проектных заданий в соответствии с содержанием 

изученного материала на основе полученных знаний и умений. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся с ЗПР научится: 

 формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах; 

 на основе технологической карты организовывать рабочее место в зависимости 

от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту;  

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 выполнять под руководством учителя более сложные виды работ и приёмы 

обработки различных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по 

фольге и пр.); оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками с 

опорой на образец; 
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 понимать и создавать с опорой на образец простейшие виды технической 

документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней 

работу; 

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца) под руководством учителя; 

 работать под руководством учителя в программах Word, Power Point; 

 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу 

в общем процессе. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (33 часа) 

Тематические моду-

ли 
Основное содержание 

Основные виды деятельности обу-

чающихся 

 

1. Технологии, про-

фессии 

и производства 

(6 ч) 

Природа как источник 

сырьевых ресурсов и 

творчества мастеров. Бе-

режное отношение к 

природе. Общее понятие 

об изучаемых материа-

лах, их происхождении, 

разнообразии. Подготов-

ка к работе. Рабочее ме-

сто, его организация в 

зависимости от вида ра-

боты. Безопасное ис-

пользование и хранение 

инструментов. Профес-

сии родных и знакомых. 

Профессии, связанные с 

изучаемыми материала-

ми и производствами.  

Изучать правила безопасности при 

работе инструментами и приспособ-

лениями. 

Подготавливать рабочее место в зави-

симости от вида работы под руковод-

ством учителя. 

Поддерживать порядок во время ра-

боты; убирать рабочее место по окон-

чании работы под руководством учи-

теля. 

Иметь представление об особенностях 

технологии изготовления изделий, 

выделять детали изделия, основу, 

определять способ изготовления под 

руководством учителя. 

Понимать основные этапы изготовле-

ния изделия при помощи учителя и на 

основе графической инструкции в 

учебнике (рисованному/слайдовому 

плану, инструкционной карте): анализ 

устройства изделия, разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия, 

отделка. 

Знакомиться с профессиями, связан-

ными с изучаемыми материалами и 

производствами. 

 

2. Технологии 

ручной обработки 

материалов  

(15 ч):  

 

— технологии рабо-

ты 

с бумагой 

Бережное, экономное и 

рациональное использо-

вание обрабатываемых 

материалов. Основные 

технологические опера-

ции ручной обработки 

материалов: разметка 

деталей, сборка изделия.  

Способы разметки дета-

Под руководством учителя организо-

вывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для ра-

боты с бумагой и картоном, правиль-

но размещать инструменты и матери-

алы; убирать рабочее место под руко-

водством учителя. 

Соблюдать технику безопасной рабо-

ты инструментами и приспособлени-
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и картоном лей: по шаблону, с опо-

рой на рисунки, графи-

ческую инструкцию, 

простейшую схему. Спо-

собы соединения деталей 

в изделии: с помощью 

пластилина, клея, скру-

чивание, сшивание и др. 

Приёмы и правила акку-

ратной работы с клеем. 

Подбор соответствую-

щих инструментов и 

способов обработки ма-

териалов в зависимости 

от их свойств и видов 

изделий. Инструменты и 

приспособления (ножни-

цы, линейка, игла, гла-

дилка, стека, шаблон и 

др.), их правильное, ра-

циональное и безопасное 

использование. Пласти-

ческие массы, их виды 

(пластилин, пластика и 

др.). Приёмы изготовле-

ния изделий доступной 

по сложности формы из 

них: разметка на глаз, 

отделение части (стекой, 

отрыванием), придание 

формы. Наиболее рас-

пространённые виды бу-

маги. Их общие свойства 

Простейшие способы 

обработки бумаги раз-

личных видов: сгибание 

и складывание, смина-

ние, обрывание, склеи-

вание и др. Резание бу-

маги ножницами. Прави-

ла безопасной работы, 

передачи и хранения 

ножниц.  

ями. 

Применять правила безопасной и ак-

куратной работы ножницами, клеем. 

Знать названия и назначение основ-

ных инструментов и приспособлений 

для ручного труда (линейка, каран-

даш, ножницы, шаблон и др.). 

Под руководством учителя наблюдать 

свойства бумаги (состав, цвет, проч-

ность). Осваивать отдельные приёмы 

работы с бумагой (сгибание и склады-

вание, сминание, обрывание, склеива-

ние, резание бумаги ножницами и 

др.), правила безопасной работы.  

Читать простые графические схемы 

изготовления изделия и выполнять 

изделие по заданной схеме под руко-

водством учителя. 

Учиться планировать свою деятель-

ность с опорой на предложенный план 

в учебнике, рабочей тетради, под ру-

ководством учителя. 

Выполнять рациональную разметку 

(разметка на изнаночной стороне ма-

териала; экономия материала при 

разметке) по шаблону с опорой на ри-

сунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему; выполнять сборку 

изделия с помощью клея и другими 

способами. 

Иметь общее представление о кон-

струкции изделия; детали и части из-

делия, их взаимное расположение в 

общей конструкции. 

Изготавливать изделия с использова-

нием осваиваемых технологий. Под 

руководством учителя собирать плос-

костную модель. 

 

— технологии рабо-

ты с пластичными 

материалами 

С помощью учителя организовывать 

рабочее место для работы с пластиче-

скими массами, правильно размещать 

инструменты и материалы; убирать 

рабочее место под руководством учи-

теля. 

Знать названия и назначение основ-

ных инструментов и приспособлений 

для ручного труда, использовать их в 

практической работе. 

Наблюдать свойства пластилина (или 

других используемых пластических 

масс): цвет, пластичность. 

Рассматривать образцы, варианты вы-
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полнения изделий, природные формы 

— прообразы изготавливаемых изде-

лий.  

Изготавливать изделия с опорой на 

рисунки, схемы. 

Выполнять лепку, используя различ-

ные способы лепки: конструктивный 

(лепка из отдельных частей), скульп-

турный (лепка из целого куска) и 

комбинированный. 

Использовать при лепке приёмы рабо-

ты с пластичными материалами 

(сплющивание, скручивание, разреза-

ние, прищипывание и др.). 

Отбирать пластилин (пластическую 

массу) по цвету, придавать деталям 

нужную форму. 

Использовать пластические массы для 

соединения деталей. 

Выполнять формообразование дета-

лей скатыванием, сплющиванием, вы-

тягиванием, раскатыванием и др. 

Изготавливать изделия по образцу, 

инструкции.  

 

— технологии рабо-

ты 

с природным мате-

риалом 

Виды природных мате-

риалов (плоские — ли-

стья и объёмные — оре-

хи, шишки, семена, вет-

ки). Приёмы работы с 

природными материала-

ми: соединение деталей 

(приклеивание, склеива-

ние с помощью проклад-

ки, соединение с помо-

щью пластилина или 

другой пластической 

массы). 

 

Под руководством учителя организо-

вывать свою деятельность: подготав-

ливать рабочее место для работы с 

природным материалом, правильно 

размещать инструменты и материалы; 

убирать рабочее место. 

Применять правила безопасной и ак-

куратной работы ножницами, клеем. 

Сравнивать и классифицировать со-

бранные природные материалы по их 

видам (листья, ветки, камни и др.). 

Понимать особенности работы с при-

родными материалами. 

Изготавливать изделие с опорой на 

рисунки. 

Выполнять практические работы с 

природными материалами (засушен-

ные листья и др.); изготавливать про-

стые композиции. 

Осваивать приёмы сборки изделий из 

природных материалов (точечное 

наклеивание листьев на основу, со-

единение с помощью пластилина, со-

единение с помощью клея и ватной 

прослойки). 

Узнавать, выполнять технологические 

приёмы ручной обработки материалов 

в зависимости от их свойств. 
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Применять на практике различные 

приёмы работы с природными мате-

риалами: склеивание, соединение и 

др. 

Выполнять изделия с использованием 

различных природных материалов. 

 

— технологии рабо-

ты с текстильными 

материалами 

Общее представление о 

тканях (текстиле) и 

свойствах. Швейные ин-

струменты и приспособ-

ления (иглы, булавки и 

др.). Отмеривание и за-

правка нитки в иголку, 

строчка прямого стежка.  

Под руководством учителя организо-

вывать свою деятельность: подготав-

ливать рабочее место для работы с 

текстильными материалами, правиль-

но размещать инструменты и матери-

алы. 

Убирать рабочее место под руковод-

ством учителя. 

Под руководством учителя применять 

правила безопасной и аккуратной ра-

боты ножницами, иглой и др. 

Знать названия и назначение основ-

ных инструментов и приспособлений 

для ручного труда (игла, ножницы, 

напёрсток, булавка, пяльцы), исполь-

зовать в практической работе иглу, 

булавки, ножницы. 

Знать строение иглы, применять пра-

вила хранения игл и булавок. 

Знать виды ниток (швейные, мулине), 

их назначение. 

Соблюдать правила безопасной рабо-

ты иглой и булавками. 

Выполнять подготовку нитки и иглы к 

работе: завязывание узелка, использо-

вание приёмов отмеривания нитки для 

шитья, вдевание нитки в иглу. 

Выполнять прямую строчку стежков.  

Узнавать, выполнять технологические 

приёмы ручной обработки материалов 

в зависимости от их свойств. 

Выполнять строчку прямого стежка. 

Изготавливать изделия на основе 

прямой строчки стежков. 

 

3. Конструирование 

и моделирование 

(10 ч): 

 

— конструирование 

и моделирование из 

бумаги, картона, 

пластичных матери-

алов, природных и 

текстильных мате-

риалов 

Простые конструкции из 

разных материалов (пла-

стические массы, бумага, 

текстиль и др.) и спосо-

бы их создания. Общее 

представление о кон-

струкции изделия. Спо-

собы соединения деталей 

в изделиях из разных ма-

териалов. 

Конструирование по 

модели (на плоскости).  

Иметь общее представление о кон-

струкции изделия, детали и части из-

делия, их взаимном расположении в 

общей конструкции;  

Изготавливать простые конструкции 

из разных материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и др.), по мо-

дели (на плоскости). 

Использовать в работе осваиваемые 

способы соединения деталей в изде-

лиях из разных материалов. 

Определять с помощью учителя поря-
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док действий в зависимости от жела-

емого/необходимого результата; вы-

бирать способ работы с опорой на 

учебник или рабочую тетрадь в зави-

симости от требуемого результа-

та/замысла.  

4. Информационно-

коммуникативные 

технологии* (2 ч) 

Демонстрация учителем 

готовых материалов на 

информационных носи-

телях.  

Анализировать с помощью учителя 

готовые материалы, представленные 

учителем на информационных носи-

телях. 

 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (33 часа) 

Тематические моду-

ли 
Основное содержание 

Основные виды деятельности обу-

чающихся 

 

1. Технологии, про-

фессии 

и производства 

(6 ч) 

Красота и разнообразие 

природных форм, их пе-

редача в изделиях из раз-

личных материалов. 

Наблюдения природы и 

фантазия мастера — 

условия создания изде-

лия. Общее понятие об 

изучаемых материалах, 

их происхождении, раз-

нообразии. Рациональное 

размещение на рабочем 

месте материалов и ин-

струментов; поддержание 

порядка во время работы. 

Рациональное и безопас-

ное использование и хра-

нение инструментов. 

Профессии сферы обслу-

живания. Традиции и 

праздники народов 

России, ремёсла, обычаи. 

Изучать правила безопасности при 

работе инструментами и приспособ-

лениями. 

Изучать возможности использования 

изучаемых инструментов и приспо-

соблений людьми разных профессий. 

Рационально размещать на рабочем 

месте материалы и инструменты под 

руководством учителя; поддерживать 

порядок во время работы. 

Изучать важность подготовки, орга-

низации, уборки рабочего места, 

поддержания порядка людьми разных 

профессий. Формировать общее по-

нятие об изучаемых материалах, их 

происхождение, разнообразие и ос-

новные свойства, понимать отличие 

материалов от инструментов и при-

способлений. 

Рассматривать возможности исполь-

зования, применения изучаемых ма-

териалов при изготовлении изделий, 

предметов быта и др. людьми разных 

профессий. 

Понимать об особенностях техноло-

гии изготовления изделий, выделять 

детали изделия, основу, определять 

способ изготовления под руковод-

ством учителя. 

Понимать основные этапы изготов-

ления изделия при помощи учителя и 

на основе графической инструкции в 

учебнике (рисованному/слайдовому 

плану, инструкционной карте): ана-

лиз устройства изделия, разметка де-

талей, выделение деталей, сборка из-

делия, отделка. 
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Приводить примеры традиций и 

праздников народов России, ремёсел, 

обычаев и производств, связанных с 

изучаемыми материалами и произ-

водствами. 

 

2. Технологии 

ручной обработки 

материалов  

(15 ч):  

 

— технологии рабо-

ты 

с бумагой 

и картоном 

Бережное, экономное и 

рациональное использо-

вание обрабатываемых 

материалов. Использова-

ние конструктивных осо-

бенностей материалов 

при изготовлении изде-

лий. Основные техноло-

гические операции руч-

ной обработки материа-

лов: разметка деталей, 

выделение деталей, фор-

мообразование деталей, 

сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей. 

Способы разметки дета-

лей: по шаблону, по ли-

нейке (как направляюще-

му инструменту без от-

кладывания размеров) с 

опорой на рисунки, гра-

фическую инструкцию, 

простейшую схему. Чте-

ние условных графиче-

ских изображений (назы-

вание операций, способов 

и приёмов работы, после-

довательности изготовле-

ния изделий). Правила 

экономной и аккуратной 

разметки. Рациональная 

разметка и вырезание не-

скольких одинаковых де-

талей из бумаги. Способы 

соединения деталей в из-

делии: с помощью пла-

стилина, клея, скручива-

ние, сшивание и др. При-

ёмы и правила аккурат-

ной работы с клеем. От-

делка изделия или его де-

талей (окрашивание, вы-

шивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих 

инструментов и способов 

обработки материалов в 

зависимости от их 

Под руководством учителя организо-

вывать свою деятельность: подготав-

ливать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном, правильно и ра-

ционально размещать инструменты и 

материалы, в процессе выполнения 

изделия контролировать и при необ-

ходимости восстанавливать порядок 

на рабочем месте; убирать рабочее 

место. 

Соблюдать технику безопасной рабо-

ты инструментами и приспособлени-

ями. 

Применять правила безопасной и ак-

куратной работы ножницами, клеем. 

Знать названия и назначение основ-

ных инструментов и приспособлений 

для ручного труда (линейка, каран-

даш, ножницы, шаблон и др.), ис-

пользовать их в практической работе. 

Под руководством учителя наблю-

дать, сравнивать, сопоставлять свой-

ства бумаги (состав, цвет, проч-

ность); определять виды бумаги по 

цвету, толщине, прочности. Осваи-

вать отдельные приёмы работы с бу-

магой (сгибание и складывание, сми-

нание, обрывание, склеивание, реза-

ние бумаги ножницами и др.), прави-

ла безопасной работы, правила раз-

метки деталей (экономия материала, 

аккуратность). 

Читать простые графические схемы 

изготовления изделия и выполнять 

изделие по заданной схеме под руко-

водством учителя. 

Под руководством учителя анализи-

ровать конструкцию изделия, обсуж-

дать варианты изготовления изделия, 

выполнять основные технологиче-

ские операции ручной обработки ма-

териалов: разметку деталей, выделе-

ние деталей, формообразование дета-

лей, сборку изделия и отделку изде-

лия или его деталей по заданному об-

разцу. 

Учиться планировать свою деятель-
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свойств и видов изделий. 

Инструменты и приспо-

собления (ножницы, ли-

нейка, игла, гладилка, 

стека, шаблон и др.), их 

правильное, рациональ-

ное и безопасное исполь-

зование. Пластические 

массы, их виды (пласти-

лин, пластика и др.). При-

ёмы изготовления изде-

лий доступной по слож-

ности формы из них: раз-

метка на глаз, отделение 

части (стекой, отрывани-

ем), придание формы. 

Наиболее распространён-

ные виды бумаги. Их об-

щие свойства Простей-

шие способы обработки 

бумаги различных видов: 

сгибание и складывание, 

сминание, обрывание, 

склеивание и др. Резание 

бумаги ножницами. 

Правила безопасной ра-

боты, передачи и хране-

ния ножниц. Картон. 

ность с опорой на предложенный 

план в учебнике, рабочей тетради, 

под руководством учителя. 

Выполнять рациональную разметку 

(разметка на изнаночной стороне ма-

териала; экономия материала при 

разметке) сгибанием, по шаблону, по 

линейке (как направляющему ин-

струменту без откладывания разме-

ров) с опорой на рисунки, графиче-

скую инструкцию, простейшую схе-

му; выполнять выделение деталей 

способами обрывания, вырезания; 

выполнять сборку изделия с помо-

щью клея и другими способами; вы-

полнять отделку изделия или его де-

талей (окрашивание, аппликация и 

др.) с опорой на образец.  

Анализировать с помощью учителя 

декоративно-художественные воз-

можности разных способов обработ-

ки бумаги, например вырезание дета-

лей из бумаги и обрывание пальцами. 

В ходе беседы с учителем понимать 

смысл понятий «конструирование», 

«изделие», «деталь изделия», «обра-

зец». 

Рассматривать и анализировать под 

руководством учителя простые по 

конструкции образцы; анализировать 

под руководством учителя простей-

шую конструкцию изделия: выделять 

детали, их форму, определять взаим-

ное расположение, виды соединения. 

Изготавливать изделия с использова-

нием осваиваемых технологий. Под 

руководством учителя собирать 

плоскостную модель, объяснять спо-

соб сборки изделия с опорой на план, 

графическую схему.  

— технологии рабо-

ты с пластичными 

материалами 

С помощью учителя организовывать 

рабочее место для работы с пласти-

ческими массами, правильно и раци-

онально размещать инструменты и 

материалы, в процессе выполнения 

изделия проверять и восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать 

рабочее место под руководством учи-

теля. 

Применять правила безопасной и ак-

куратной работы со стекой. Знать 

названия и назначение основных ин-
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струментов и приспособлений для 

ручного труда, использовать их в 

практической работе. 

Наблюдать и называть свойства пла-

стилина (или других используемых 

пластических масс): цвет, пластич-

ность. 

Использовать стеки при работе с пла-

стичными материалами, а также при 

отделке изделия или его деталей. 

Рассматривать и анализировать под 

руководством учителя образцы, ва-

рианты выполнения изделий, при-

родные формы — прообразы изго-

тавливаемых изделий.  

Изготавливать изделия с опорой на 

рисунки, схемы и подписи к ним. 

Выполнять лепку, используя различ-

ные способы лепки: конструктивный 

(лепка из отдельных частей), скульп-

турный (лепка из целого куска) и 

комбинированный. 

Использовать при лепке приёмы ра-

боты с пластичными материалами 

(сплющивание, скручивание, разре-

зание, прищипывание и др.). 

Отбирать пластилин (пластическую 

массу) по цвету, придавать деталям 

нужную форму. 

Использовать приёмы выделения де-

талей стекой и другими приспособ-

лениями. 

Использовать пластические массы 

для соединения деталей. 

Выполнять формообразование дета-

лей скатыванием, сплющиванием, 

вытягиванием, раскатыванием и др. 

Изготавливать изделия по образцу, 

инструкции. 

Изготавливать конструкцию по слай-

довому плану и/или заданным усло-

виям. 

Создавать простые фронтальные и 

объёмные композиции из пластичных 

материалов с использованием осво-

енных технологий и правил. 

Осваивать умение работать в группе 

— изготавливать детали композиции 

и объединять их в единую компози-

цию. 

— технологии рабо-

ты 

Виды природных матери-

алов (плоские — листья и 

Под руководством учителя организо-

вывать свою деятельность: подготав-
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с природным мате-

риалом; 

объёмные — орехи, 

шишки, семена, ветки). 

Приёмы работы с при-

родными материалами: 

подбор материалов в со-

ответствии с замыслом, 

составление композиции, 

соединение деталей (при-

клеивание, склеивание с 

помощью прокладки, со-

единение с помощью пла-

стилина или другой пла-

стической массы). 

 

ливать рабочее место для работы с 

природным материалом, правильно и 

рационально размещать инструменты 

и материалы, в процессе выполнения 

изделия контролировать и при необ-

ходимости восстанавливать порядок 

на рабочем месте; убирать рабочее 

место. 

Применять правила безопасной и ак-

куратной работы ножницами, клеем. 

Сравнивать и классифицировать со-

бранные природные материалы по их 

видам (листья, ветки, камни и др.). 

Осознавать необходимость бережно-

го отношения к природе, окружаю-

щему материальному пространству. 

Отбирать природный материал в со-

ответствии с выполняемым изделием. 

Называть известные деревья и ку-

старники, которым принадлежит со-

бранный природный материал. 

Сравнивать и классифицировать со-

бранные природные материалы по их 

форме с опорой на образец. Видеть 

соответствие форм природного мате-

риала и известных геометрических 

форм. 

Сравнивать с опорой на образец при-

родные материалы по цвету, форме, 

прочности. 

Понимать особенности работы с при-

родными материалами. 

Использовать для подготовки мате-

риалов к работе технологии сушки 

растений под руководством учителя. 

Изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и подписи к ним. 

Выполнять практические работы с 

природными материалами (засушен-

ные листья и др.); изготавливать про-

стые композиции. 

Осваивать приёмы сборки изделий из 

природных материалов (точечное 

наклеивание листьев на основу, со-

единение с помощью пластилина, со-

единение с помощью клея и ватной 

прослойки). 

Узнавать, выполнять и выбирать тех-

нологические приёмы ручной обра-

ботки материалов в зависимости от 

их свойств. 

Применять на практике различные 
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приёмы работы с природными мате-

риалами: склеивание, соединение и 

др. 

Выполнять изделия с использованием 

различных природных материалов. 

Использовать природный материал 

для отделки изделия. 

Применять правила и технологии ис-

пользования природных форм в де-

коративно-прикладных изделиях. 

— технологии рабо-

ты с текстильными 

материалами 

Общее представление о 

тканях (текстиле), их 

строении и свойствах. 

Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, 

булавки и др.). Отмери-

вание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого 

стежка. Использование 

дополнительных отде-

лочных материалов.  

Под руководством учителя организо-

вывать свою деятельность: подготав-

ливать рабочее место для работы с 

текстильными материалами, пра-

вильно и рационально размещать ин-

струменты и материалы, в процессе 

выполнения изделия контролировать 

и при необходимости восстанавли-

вать порядок на рабочем месте. 

Убирать рабочее место под руковод-

ством учителя. 

Под руководством учителя приме-

нять правила безопасной и аккурат-

ной работы ножницами, иглой и др. 

Знать названия и назначение основ-

ных инструментов и приспособлений 

для ручного труда (игла, ножницы, 

напёрсток, булавка, пяльцы), исполь-

зовать в практической работе иглу, 

булавки, ножницы. 

Иметь представление о видах швей-

ных приспособлений, видах игл, их 

назначение, различия в конструкци-

ях, применять правила хранения игл 

и булавок. 

Знать виды ниток (швейные, мулине), 

их назначение. 

Исследовать под руководством учи-

теля строение (переплетение нитей) и 

общие свойства нескольких видов 

тканей (сминаемость, прочность), 

сравнивать виды тканей между собой 

и с бумагой. 

Определять с помощью учителя ли-

цевую и изнаночную стороны ткани. 

Выбирать виды ниток в зависимости 

от выполняемых работ и назначения. 

Отбирать инструменты и приспособ-

ления для работы с текстильными 

материалами. 

Соблюдать правила безопасной рабо-

ты иглой и булавками. 
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Знать понятия «игла — швейный ин-

струмент», «швейные приспособле-

ния», «строчка», «стежок», понимать 

назначение иглы. 

Использовать приём осыпания края 

ткани, выполнять варианты строчки 

прямого стежка (перевивы «змейка», 

«волна», «цепочка»). 

Узнавать, выполнять и выбирать тех-

нологические приёмы ручной обра-

ботки материалов в зависимости от 

их свойств. 

Использовать различные виды стро-

чек, стежков в декоративных работах 

для (отделки) оформления изделий. 

Выполнять разметку линии строчки 

мережкой. 

Выполнять выделение деталей изде-

лия ножницами. 

Расходовать экономно ткань и нитки 

при выполнении изделия. 

Понимать значение и назначение 

вышивок. 

Изготавливать изделия на основе 

вышивки строчкой прямого стежка. 

 

3. Конструирование 

и моделирование 

(10 ч): 

 

— конструирование 

и моделирование из 

бумаги, картона, 

пластичных матери-

алов, природных и 

текстильных мате-

риалов 

Объёмные конструкции 

из разных материалов 

(пластические массы, бу-

мага, текстиль и др.) и 

способы их создания. 

Общее представление о 

детали и части изделия, 

их взаимное расположе-

ние в общей конструкции. 

Способы соединения де-

талей в изделиях из раз-

ных материалов. Образец, 

анализ конструкции об-

разцов изделий, изготов-

ление изделий по образ-

цу, рисунку. Взаимосвязь 

выполняемого действия и 

результата. Элементарное 

прогнозирование порядка 

действий в зависимости 

от желаемого/ необходи-

мого результата; выбор 

способа работы в зависи-

мости от требуемого ре-

зультата/замысла. 

Иметь общее представление о кон-

струкции изделия, детали и части из-

делия, их взаимном расположении в 

общей конструкции; анализировать 

под руководством учителя конструк-

ции образцов изделий, выделять ос-

новные и дополнительные детали 

конструкции, называть их форму и 

способ соединения с помощью учи-

теля; анализировать конструкцию из-

делия по рисунку, фотографии, схе-

ме. 

Изготавливать объёмные конструк-

ции из разных материалов (пластиче-

ские массы, бумага, текстиль и др.), 

по модели (на плоскости), рисунку. 

Использовать в работе осваиваемые 

способы соединения деталей в изде-

лиях из разных материалов. 

Определять с помощью учителя по-

рядок действий в зависимости от же-

лаемого/необходимого результата; 

выбирать способ работы с опорой на 

учебник или рабочую тетрадь в зави-

симости от требуемого результа-

та/замысла.  

4. Информационно- Демонстрация учителем Анализировать с помощью учителя 
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коммуникативные 

технологии* (2 ч) 

готовых материалов на 

информационных носите-

лях. Информация. Виды 

информации. 

готовые материалы, представленные 

учителем на информационных носи-

телях. 

Выполнять простейшие преобразова-

ния информации (перевод текстовой 

информации в рисуночную). 

 

2 КЛАСС (34 часа) 

Тематические моду-

ли 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

 

1. Технологии, про-

фессии и производ-

ства 

(8 ч) 

Рукотворный мир — ре-

зультат труда человека. 

Элементарные представле-

ния об основных принци-

пах создания мира вещей: 

прочность конструкции, 

удобство использования, 

эстетическая выразитель-

ность. Изготовление изде-

лий с учётом данных 

принципов. Общее пред-

ставление о технологиче-

ском процессе: анализ 

устройства и назначения 

изделия; выстраивание по-

следовательности практи-

ческих действий и техно-

логических операций; под-

бор материалов и инстру-

ментов; 

экономная разметка; обра-

ботка с целью получения 

(выделения) деталей, сбор-

ка, отделка изделия; про-

верка изделия в действии, 

внесение необходимых до-

полнений и изменений. 

Изготовление изделий из 

различных материалов с 

соблюдением этапов тех-

нологического процесса. 

Мастера и их профессии; 

правила мастера. Культур-

ные традиции. Элементар-

ная творческая и проектная 

деятельность (создание за-

мысла, его детализация и 

воплощение). Несложные 

коллективные, групповые 

проекты. 

Выбирать правила безопасной ра-

боты, выбирать инструменты и 

приспособления в зависимости от 

технологии изготавливаемых изде-

лий при необходимости обращаясь 

за помощью к учителю. 

Иметь представления о возможно-

сти использования изучаемых ин-

струментов и приспособлений 

людьми разных профессий. 

Организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы. 

Рационально размещать на рабочем 

месте материалы и инструменты; 

владеть правилами безопасного ис-

пользования инструментов. 

Понимать важность подготовки, 

организации, уборки, поддержания 

порядка рабочего места людьми 

разных профессий. 

Иметь общее понятие о материалах, 

их происхождении. 

Изготавливать изделия из различ-

ных материалов, использовать 

свойства материалов при работе над 

изделием под руководством учите-

ля. 

Подготавливать материалы к рабо-

те. 

Формировать элементарные пред-

ставления об основных принципах 

создания мира вещей: прочность 

конструкции, удобство использова-

ния, эстетическая выразительность. 

Изготавливать изделия с учётом 

данных принципов. 

Формировать общее представление 

о технологическом процессе: ана-

лиз устройства и назначения изде-

лия; выстраивание последователь-

ности практических действий и 

технологических операций; подбор 
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материалов и инструментов; эко-

номная разметка; обработка с це-

лью получения (выделения) дета-

лей, формообразование деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необ-

ходимых дополнений и изменений. 

Выполнять отделку по графическо-

му образцу в соответствии с осо-

бенностями декоративных орна-

ментов разных народов России 

(растительный, геометрический и 

другие орнаменты). 

Иметь представление о традициях и 

праздниках народов России, ремё-

сел, обычаев и производств, связан-

ных с изучаемыми материалами и 

производствами 

 

 

2. Технологии руч-

ной обработки мате-

риалов  

(14 ч): 

— технологии рабо-

ты с бумагой и кар-

тоном 

Многообразие материалов, 

их свойств и их практиче-

ское применение в жизни. 

Исследование и сравнение 

элементарных физических, 

механических и техноло-

гических свойств различ-

ных материалов. Выбор 

материалов по их декора-

тивно-художественным и 

конструктивным свой-

ствам. 

Основные технологиче-

ские операции ручной об-

работки материалов в про-

цессе изготовления изде-

лия: разметка деталей (с 

помощью линейки), фор-

мообразование деталей 

(сгибание, складывание 

тонкого картона и плотных 

видов бумаги и др.), сбор-

ка изделия (сшивание). 

Подвижное соединение 

деталей изделия.  

Виды условных графиче-

ских изображений: рису-

нок, простейший чертёж, 

эскиз, схема. 

По заданному образцу организовы-

вать свою деятельность: подготав-

ливать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном, правильно и 

рационально размещать инструмен-

ты и материалы, под контролем 

учителя в процессе выполнения из-

делия контролировать и при необ-

ходимости восстанавливать поря-

док на рабочем месте9; убирать ра-

бочее место. 

Применять правила безопасного 

использования чертёжных инстру-

ментов (линейка, угольник, цир-

куль).  

Знать названия и назначение основ-

ных инструментов и приспособле-

ний для ручного труда, использо-

вать их в практической работе. 

Наблюдать, сравнивать по образцу, 

сопоставлять свойства бумаги (со-

став, цвет, прочность). 

Понимать особенности использова-

ния различных видов бумаги. 

С помощью учителя выбирать вид 

бумаги для изготовления изделия. 

Осваивать отдельные приёмы рабо-

ты с бумагой, правила безопасной 

работы, правила разметки деталей. 

                                                           
9 При освоении новой технологии изготовления изделия организация и контроль за под-

держанием порядка на рабочем месте осуществляется под руководством учителя. 

 



464 
 

Чертёжные инструменты 

— линейка (угольник, 

циркуль). Их функцио-

нальное назначение, кон-

струкция. Приёмы без-

опасной работы колющими 

(циркуль) инструментами. 

Технология обработки бу-

маги и картона. Назначе-

ние линий чертежа (кон-

тур, линия разреза, сгиба, 

выносная, размерная).  

Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Сгибание и складывание 

тонкого картона и плотных 

видов бумаги — биговка. 

Подвижное соединение 

деталей на проволоку, тол-

стую нитку. 

Использование дополни-

тельных материалов 

(например, проволока, 

пряжа, бусины и др.). 

Наблюдать за изменением свойств 

бумаги и картона при воздействии 

внешних факторов (например, при 

сминании, намачивании), сравни-

вать свойства бумаги и картона; об-

суждать результаты наблюдения, 

участвовать в формулировании вы-

вода: каждый материал обладает 

определённым набором свойств, 

которые необходимо учитывать при 

выполнении изделия; не из всего 

можно сделать всё. 

Иметь представление о видах 

условных графических изображе-

ний: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, схема. 

Использовать в практической рабо-

те чертёжные инструменты — ли-

нейку (угольник, циркуль), знать их 

функциональное назначение, кон-

струкцию на доступном для обуча-

ющихся с ЗПР уровне. 

Ориентироваться при помощи учи-

теля в графической чертёжной до-

кументации: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз и схему с учётом 

условных обозначений. 

Различать подвижные и неподвиж-

ные соединения деталей в кон-

струкции. 

Анализировать под руководством 

учителя конструкцию изделия, по-

нимать и выполнять основные тех-

нологические операции ручной об-

работки материалов в процессе из-

готовления изделия: разметку дета-

лей с помощью линейки (угольни-

ка, циркуля), выделение деталей, 

формообразование деталей (сгиба-

ние, складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги), сборку из-

делия (склеивание) и отделку изде-

лия или его деталей по заданному 

образцу. 

Выполнять подвижное соединение 

деталей изделия на проволоку, тол-

стую нитку. 

Планировать свою деятельность по 

предложенному в учебнике, рабо-

чей тетради образцу. 

Выполнять изготовление изделий 

из бумаги способом сгибания и 



465 
 

складывания. 

Использовать способы разметки и 

вырезания симметричных форм 

(«гармошка», надрезы, скручивание 

и др.). 

Изготавливать изделия в технике 

оригами. 

 

— технологии рабо-

ты с пластичными 

материалами 

По заданному образцу организовы-

вать свою деятельность: подготав-

ливать рабочее место для работы с 

пластичными материалами, пра-

вильно и рационально размещать 

инструменты и материалы, под кон-

тролем учителя в процессе выпол-

нения изделия проверять и восста-

навливать порядок на рабочем ме-

сте; убирать рабочее место 

 

— технологии рабо-

ты с природным ма-

териалом 

По заданному образцу организовы-

вать свою деятельность: подготав-

ливать рабочее место для работы с 

природным материалом, правильно 

и рационально размещать инстру-

менты и материалы, под контролем 

учителя в процессе выполнения из-

делия контролировать и при необ-

ходимости восстанавливать поря-

док на рабочем месте; убирать ра-

бочее место. 

Рассматривать природные материа-

лы и образцы изделий (в том числе 

иллюстративного ряда, фото и ви-

део материалов); выбирать природ-

ные материалы для композиции. 

Понимать свойства природных ма-

териалов. 

Сравнивать природные материалы 

по цвету, форме, прочности с опо-

рой на образец. 

Выполнять изделия с использова-

нием различных природных мате-

риалов. 

Выполнять сборку изделий из при-

родных материалов при помощи 

клея и пластилина. 

Составлять композиции по образцу 

используя различные техники и ма-

териалы. 

 

— технологии рабо-

ты с текстильными 

материалами 

Технология обработки тек-

стильных материалов. 

Строение ткани (попереч-

ное и продольное направ-

ление нитей). Ткани и нит-

По заданному образцу организовы-

вать свою деятельность: подготав-

ливать рабочее место для работы с 

текстильными материалами, пра-

вильно и рационально размещать 
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ки растительного проис-

хождения (полученные на 

основе натурального сы-

рья). Виды ниток (швей-

ные, мулине). Трикотаж, 

нетканые материалы (об-

щее представление), его 

строение и основные свой-

ства. Варианты строчки 

прямого стежка (перевивы, 

наборы) и/или строчка ко-

сого стежка и её варианты 

(крестик, стебельчатая, 

ёлочка)10. Лекало. Разметка 

с помощью лекала (про-

стейшей выкройки). Тех-

нологическая последова-

тельность изготовления 

несложного швейного из-

делия (разметка деталей, 

выкраивание деталей, от-

делка деталей, сшивание 

деталей). 

инструменты и материалы, под кон-

тролем учителя в процессе выпол-

нения изделия контролировать и 

при необходимости восстанавли-

вать порядок на рабочем месте; 

убирать рабочее место. 

Под руководством учителя приме-

нять правила безопасной и аккурат-

ной работы ножницами, иглой, кле-

ем. 

Знать названия и назначение основ-

ных инструментов и приспособле-

ний для ручного труда (игла, булав-

ка, ножницы, напёрсток), использо-

вать их в практической работе. 

Знать строение иглы, различать ви-

ды швейных приспособлений, виды 

игл, их назначение, различия в кон-

струкциях, применять правила хра-

нения игл и булавок. 

Сравнивать под руководством учи-

теля различные виды нитей для ра-

боты с тканью и изготовления дру-

гих изделий. 

Наблюдать строение ткани (попе-

речное и продольное направление 

нитей), ткани и нитки растительно-

го происхождения (полученные на 

основе натурального сырья), иметь 

представление о видах натуральных 

тканей: хлопчатобумажные, шёлко-

вые, шерстяные, их происхождение, 

сравнение образцов. 

Определять с помощью учителя ли-

цевую и изнаночную стороны тка-

ней (кроме шерстяных). 

Иметь представление о видах ни-

ток: шёлковые, мулине, швейные, 

пряжа, их использование. 

Определять под руководством учи-

теля сырьё для производства нату-

ральных тканей (хлопковые и льня-

ные ткани вырабатывают из воло-

кон растительного происхождения; 

шерстяные производят из волокна, 

получаемого из шерсти животных). 

Понимать технологическую после-

довательность изготовления не-

сложного швейного изделия (раз-

метка деталей, выкраивание дета-

                                                           
10 Выбор строчек и порядка их освоения по классам определяется учителем. 
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лей, отделка деталей, сшивание де-

талей). 

Выполнять при помощи учителя 

разметку с помощью лекала (про-

стейшей выкройки). 

Выполнять выкраивание деталей 

изделия при помощи ножниц. 

Использовать приёмы работы с 

нитками (наматывание, сшивание, 

вышивка). 

Знать виды ниток, сравнивать их 

свойства (цвет, толщина) с опорой 

на образец. 

Соединять детали кроя изученными 

строчками. 

Выполнять отделку деталей изде-

лия, используя строчки стежков, а 

также различными отделочными 

материалами. 

Оценивать с помощью учителя ре-

зультат своей деятельности (каче-

ство изделия: точность разметки и 

выкраивания деталей, аккуратность 

сшивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной 

формы). 

Работать по технологической карте. 

Использовать в практической рабо-

те варианты строчки прямого стеж-

ка и строчки косого стежка. 

Знакомиться с вышивками разных 

народов России. 

 

3. Конструирование 

и моделирование 

(10 ч): 

— конструирование 

и моделирование из 

бумаги, 

картона, пластичных 

материалов, природ-

ных 

и текстильных 

материалов 

Основные и дополнитель-

ные детали. Общее пред-

ставление о правилах со-

здания гармоничной ком-

позиции. Симметрия, спо-

собы разметки и конструи-

рования симметричных 

форм. Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

простейшему чертежу или 

эскизу. Подвижное 

соединение деталей 

конструкции.  

Выделять после проведенного ана-

лиза основные и дополнительные 

детали конструкции, называть их 

форму и понимать способ соедине-

ния; анализировать под руковод-

ством учителя конструкцию изде-

лия по рисунку, фотографии, схеме 

и готовому образцу; конструиро-

вать изделия из различных матери-

алов по простейшему чертежу или 

эскизу. 

Конструировать с помощью учите-

ля симметричные формы, использо-

вать способы разметки таких форм 

при работе над конструкцией. 

Учитывать основные принципы со-

здания конструкции: прочность и 

жёсткость. 

 

4. Информационно-

Демонстрация учителем 

готовых материалов на 

Осуществлять поиск информации, в 

том числе в Интернете под руко-
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коммуникативные 

технологии* 

(2 ч) 

информационных носите-

лях*. 

Поиск информации. Ин-

тернет как источник ин-

формации. 

водством взрослого. 

Анализировать по предложенному 

плану готовые материалы, пред-

ставленные учителем на информа-

ционных носителях. 

Понимать информацию, представ-

ленную в учебнике в разных фор-

мах. 

Воспринимать книгу как источник 

информации. 

 

3 КЛАСС (34 часа) 

Тематические моду-

ли 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 

1. Технологии, про-

фессии 

и производства 

(8 ч) 

Непрерывность процесса 

деятельностного освоения 

мира человеком и создания 

культуры. Материальные и 

духовные потребности че-

ловека как движущие силы 

прогресса. Разнообразие 

творческой трудовой дея-

тельности в современных 

условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного 

мира: архитектура, техни-

ка, предметы быта и деко-

ративно-прикладного ис-

кусства Современные про-

изводства и профессии, 

связанные с обработкой 

материалов, аналогичных 

используемым на уроках 

технологии. Общие прави-

ла создания предметов ру-

котворного мира: соответ-

ствие формы, размеров, 

материала и внешнего 

оформления изделия его 

назначению. Мир совре-

менной техники. Инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии в жизни современно-

го человека. Элементарная 

творческая и проектная де-

ятельность. Коллективные, 

групповые и индивидуаль-

ные проекты в рамках изу-

чаемой тематики. Совмест-

ная работа в малых груп-

пах, осуществление со-

Соблюдать правила безопасной ра-

боты, выбор инструментов и при-

способлений в зависимости от тех-

нологии изготавливаемых изделий. 

Изучать возможности использова-

ния изучаемых инструментов и 

приспособлений людьми разных 

профессий. 

Самостоятельно организовывать 

рабочее место в зависимости от ви-

да работы и выбранных материа-

лов. 

Поддерживать порядок во время 

работы; убирать рабочее место по 

окончании практической работы. 

Изучать важность подготовки, ор-

ганизации, уборки, поддержания 

порядка рабочего места людьми 

разных профессий. 

Использовать под руководством 

учителя свойства материалов при 

работе над изделиями. 

Учитывать при работе над издели-

ем общие правила создания пред-

метов рукотворного мира: соответ-

ствие формы, размеров, материала 

и внешнего оформления изделия 

его назначению.  

Определять самостоятельно этапы 

изготовления изделия на основе 

анализа готового изделия, тексто-

вого и/или слайдового плана, рабо-

ты с технологической картой. 

Отбирать материалы и инструмен-

ты, необходимые для выполнения 

изделия в зависимости от вида ра-

боты, заменять их (с помощью учи-

теля). 
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трудничества; распределе-

ние работы, выполнение 

социальных ролей (руково-

дитель/лидер и подчинён-

ный). 

Анализировать под руководством 

учителя устройство изделия, опре-

делять в нём детали и способы их 

соединения. 

Иметь представление о разнообра-

зии творческой трудовой деятель-

ности в современных условиях. 

Иметь представление о традициях и 

праздниках народов России, ремёс-

лах, обычаях и производствах, свя-

занных с изучаемыми материалами 

и производствами.  

 

2. Технологии руч-

ной обработки мате-

риалов  

(10 ч): 

 

— технологии рабо-

ты с бумагой и кар-

тоном 

Некоторые (доступные в 

обработке) виды искус-

ственных и синтетических 

материалов. Разнообразие 

технологий и способов об-

работки материалов в раз-

личных видах изделий; 

сравнительный анализ тех-

нологий при использова-

нии того или иного мате-

риала (например, апплика-

ция из бумаги и ткани, 

коллаж и др.). Выбор мате-

риалов по их декоративно-

художественным и техно-

логическим свойствам, ис-

пользование соответству-

ющих способов обработки 

материалов в зависимости 

от назначения изделия. Ин-

струменты и приспособле-

ния (циркуль, угольник, 

канцелярский нож, шило, и 

др.); называние и выполне-

ние приёмов их рациональ-

ного и безопасного исполь-

зования. Углубление об-

щих представлений о тех-

нологическом процессе 

(анализ устройства и 

назначения изделия; вы-

страивание последователь-

ности практических дей-

ствий и технологических 

операций; подбор материа-

лов и инструментов; эко-

номная разметка материа-

лов; обработка с целью по-

лучения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка 

Самостоятельно организовывать 

свою деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с бума-

гой и картоном, правильно и раци-

онально размещать инструменты и 

материалы; под контролем учителя 

в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимо-

сти восстанавливать порядок на ра-

бочем месте; убирать рабочее ме-

сто. 

Применять правила рационального 

и безопасного использования ин-

струментов (угольник, циркуль, иг-

ла, шило и др.).  

Знать названия и назначение ос-

новных инструментов и приспо-

соблений для ручного труда и вы-

бирать необходимые инструменты 

и приспособления для выполнения 

изделий.  

Наблюдать, сравнивать, сопостав-

лять свойства изучаемых видов бу-

маги (состав, цвет, прочность); 

иметь представление о видах бума-

ги и картона (гофрированный, тол-

стый, тонкий, цветной и др.).  

Под руководством учителя выби-

рать вид бумаги для изготовления 

изделия и объяснять свой выбор. 

Осваивать отдельные приёмы рабо-

ты с бумагой, правила безопасной 

работы, правила разметки деталей.  

Выполнять под руководством учи-

теля рицовку на картоне с помо-

щью канцелярского ножа, отвер-

стия шилом. 

Понимать простейшие чертежи 

развёрток, схемы изготовления из-

делия и выполнять изделие по за-
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изделия в действии, внесе-

ние необходимых дополне-

ний и изменений). Биговка 

(рицовка). Изготовление 

объёмных изделий из раз-

вёрток. Преобразование 

развёрток несложных 

форм. Технология обработ-

ки бумаги и картона. Виды 

картона (гофрированный, 

толстый, тонкий, цветной и 

др.). Чтение простого чер-

тежа/ эскиза развёртки из-

делия. Разметка деталей с 

опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Выполнение 

измерений, расчётов, не-

сложных построений. Вы-

полнение рицовки на кар-

тоне с помощью канцеляр-

ского ножа, выполнение 

отверстий шилом.  

 

данному чертежу под руководством 

учителя. 

Выполнять несложные расчёты 

размеров деталей изделия, ориен-

тируясь на образец, эскиз или тех-

нический рисунок.  

Выполнять разметку деталей с опо-

рой на простейший чертёж, эскиз.  

Под руководством учителя анали-

зировать конструкцию изделия, 

выполнять технологические опера-

ции в соответствии с общим пред-

ставлением о технологическом 

процессе (анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических 

действий и технологических опера-

ций; подбор материалов и инстру-

ментов; экономная разметка; обра-

ботка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии). 

Планировать свою деятельность по 

предложенному в учебнике, рабо-

чей тетради образцу, вносить кор-

рективы в выполняемые действия. 

Изготавливать несложные кон-

струкции изделий из бумаги и кар-

тона по рисунку, простейшему чер-

тежу или эскизу, образцу и доступ-

ным заданным условиям.  

Применять разнообразные техноло-

гии и способы обработки материа-

лов в различных видах изделий; 

проводить сравнительный анализ 

технологий при использовании того 

или иного материала. 

Применять общие правила созда-

ния предметов рукотворного мира: 

соответствие формы, размеров, ма-

териала и внешнего оформления 

изделия его назначению. 

 

— технологии рабо-

ты с пластичными 

материалами 

Самостоятельно организовывать 

свою деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с бума-

гой и картоном, правильно и раци-

онально размещать инструменты и 

материалы; под контролем учителя 

в процессе выполнения изделия 

проверять и восстанавливать поря-

док на рабочем месте; убирать ра-

бочее место.  
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Работать по составленному плану. 

Отбирать необходимые материалы 

для изделий, обосновывать свой 

выбор. 

Применять правила безопасной и 

аккуратной работы со стекой. 

Использовать свойства (цвет, со-

став, пластичность) пластичных 

материалов при выполнении изде-

лий. 

Иметь представление о значении 

использования пластичных матери-

алов в жизни человека. 

Наблюдать за использованием пла-

стичных материалов в жизнедея-

тельности человека. 

Анализировать под руководством 

учителя образцы изделий с опорой 

на памятку (конструктивные осо-

бенности и технология изготовле-

ния); изготавливать изделия с опо-

рой на рисунки, инструкции, схе-

мы. 

Выполнять отделку изделия или его 

деталей по собственному замыслу. 

Применять при работе над издели-

ями приёмы работы с пластичными 

материалами. 

Использовать разные способы леп-

ки. 

Использовать пластилин для отдел-

ки изделий и его деталей. 

Оценивать результаты своей рабо-

ты и работы одноклассников (каче-

ство, самостоятельность) по пред-

ложенному плану. 

С помощью учителя наблюдать и 

сравнивать различные рельефы, 

скульптуры по сюжетам, назначе-

нию, материалам, технологию из-

готовления изделий из одинаковых 

материалов. 

Знакомиться с видами рельефа: 

контррельеф, барельеф, горельеф, 

приёмами получения рельефных 

изображений (процарапывание, 

вдавливание, налеп и др.). 

 

— технологии рабо-

ты 

с природным мате-

риалом 

Самостоятельно организовывать 

свою деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с при-

родным материалом, правильно и 

рационально размещать инстру-
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менты и материалы; под контролем 

учителя в процессе выполнения из-

делия контролировать и при необ-

ходимости восстанавливать поря-

док на рабочем месте; убирать ра-

бочее место. 

Узнавать основные материалы и их 

свойства, происхождение, приме-

нение в жизни. 

Сравнивать свойства природных 

материалов и на основе получен-

ных выводов отбирать материал 

для выполнения изделий под руко-

водством учителя.  

Под руководством учителя подби-

рать, обрабатывать и хранить при-

родные материалы для дальнейше-

го использования при выполнении 

изделий.  

Выполнять технологические приё-

мы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств. 

Применять на практике различные 

приёмы работы с природными ма-

териалами. 

Использовать при выполнении и 

отделке изделий различные при-

родные материалы. 

Выполнять сборку изделий из при-

родных материалов, используя для 

соединения деталей клей и пласти-

лин. 

Выполнять отделку изделия из 

природных материалов, используя 

технологии росписи, аппликации. 

 

— технологии 

работы с текстиль-

ными 

материалами 

Технология обработки тек-

стильных материалов. Ис-

пользование трикотажа и 

нетканых материалов для 

изготовления изделий. Ис-

пользование вариантов 

строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и 

др.) и/или вариантов 

строчки петельного стежка 

для соединения деталей 

изделия и отделки. Приши-

вание пуговиц (с двумя-

четырьмя отверстиями). 

Изготовление швейных из-

делий из нескольких дета-

лей. Использование 

Самостоятельно организовывать 

свою деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с тек-

стильными материалами, правиль-

но и рационально размещать ин-

струменты и материалы, под кон-

тролем учителя в процессе выпол-

нения изделия контролировать и 

при необходимости восстанавли-

вать порядок на рабочем месте. 

Применять правила безопасной ра-

боты ножницами, иглой, клеем. 

Иметь представление о ткани, три-

котаже, нетканом полотне. 

Иметь представление об особенно-

стях строения ткани, трикотажа, 

нетканого полотна.  
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дополнительных 

материалов. 

Комбинирование разных 

материалов в одном 

изделии. 

Самостоятельно выполнять про-

стую практическую работу с опо-

рой на рисунки, схемы, чертежи. 

Понимать технологию обработки 

текстильных материалов. 

Рассматривать и анализировать сс 

опорой на план образцы изделий. 

Использовать ручные строчки (ва-

рианты строчки прямого и косого 

стежков) для сшивания и отделки 

изделий. 

Выполнять под руководством учи-

теля раскрой деталей по готовым 

несложным лекалам (выкройкам). 

Выполнять отделку изделия аппли-

кацией, вышивкой и отделочными 

материалами. 

Работать над изделием в группах. 

Выполнять простейший ремонт из-

делий (пришивание пуговиц).  

Иметь представление об историче-

ских народных ремёслах, совре-

менных производствах и професси-

ях, связанных с технологиями об-

работки текстильных материалов 

 

3. Конструирование 

и моделирование 

(12 ч): 

 

— работа 

с «Конструктором» * 

Конструирование и моде-

лирование изделий из раз-

личных материалов, в том 

числе наборов «Конструк-

тор» по заданным услови-

ям (технико-

технологическим, функци-

ональным, декоративно-

художественным). Спосо-

бы подвижного и непо-

движного соединения де-

талей набора «Конструк-

тор», их использование в 

изделиях; жёсткость и 

устойчивость конструкции. 

Использовать в практической рабо-

те основные инструменты и при-

способления для ручного труда (га-

ечный ключ, отвёртка), применять 

правила безопасной и аккуратной 

работы. 

Знать детали конструктора (пло-

щадки, планки, оси, кронштейны, 

уголки, колёса, винты, гайки) и ин-

струменты (отвёртка, гаечный 

ключ). 

Выделять крепёжные детали (винт, 

болт, гайка). 

Использовать приёмы работы с 

конструктором: завинчивание и от-

винчивание. 

Использовать виды соединения де-

талей конструкции — подвижное и 

неподвижное, различать способы 

подвижного и неподвижного со-

единения деталей наборов типа 

«Конструктор», их использование в 

изделиях, жёсткость и устойчи-

вость конструкции.  

Проводить опыт по видам соедине-

ний деталей набора типа «Кон-

структор». 
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— конструирование 

и моделирование из 

бумаги, 

картона, 

пластичных 

материалов, 

природных 

и текстильных 

материалов 

Создание простых макетов 

и моделей архитектурных 

сооружений, технических 

устройств, бытовых кон-

струкций. Использование 

измерений и построений 

для решения практических 

задач.  

Презентовать готовое изделие. 

Оценивать качество выполнения 

изделия по заданным критериям. 

Анализировать конструкцию изде-

лия по рисунку, простому чертежу, 

схеме, готовому образцу. 

Выделять с помощью учителя дета-

ли конструкции, называть их фор-

му, расположение и определять 

способ соединения. 

Составлять план выполнения изде-

лия по предложенному плану. 

Повторять с опорой на образец в 

конструкции изделия конструктив-

ные особенности реальных предме-

тов и объектов. 

Создавать простые макеты и моде-

ли архитектурных сооружений, 

технических устройств, бытовых 

конструкций. 

Использовать измерения и постро-

ения для решения практических 

задач. 

 

4. Информационно-

коммуникативные 

технологии*  

(4 ч) 

Информационная среда, 

основные источники (орга-

ны восприятия) информа-

ции, получаемой челове-

ком. Сохранение и переда-

ча информации. Информа-

ционные технологии. Ис-

точники информации, ис-

пользуемые человеком в 

быту: телевидение, радио, 

печатные издания, персо-

нальный компьютер и др. 

Современный информаци-

онный мир. Персональный 

компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила поль-

зования ПК для сохранения 

здоровья. Назначение ос-

новных устройств компью-

тера для ввода, вывода и 

обработки информации. 

Работа с доступной ин-

формацией (книги, музеи, 

беседы (мастер-классы) с 

мастерами, Интернет11, ви-

део, DVD) Работа с тексто-

Различать источники информации, 

используемые человеком в быту: 

телевидение, радио, печатные из-

дания, персональный компьютер и 

др. 

Понимать значение ИКТ в жизни 

современного человека. 

Использовать компьютер для поис-

ка, хранения и воспроизведения 

информации. 

Осваивать правила набора текста, 

работу с программой Microsoft 

Word (или другой), понимать её 

назначение. Создавать и сохранять 

документ в программе Microsoft 

Word (или другой), форматировать 

(выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца) и 

печатать документ. 

Выполнять простейшие операции 

над готовыми файлами и папками 

(открывать, читать). 

Создавать небольшие тексты, ре-

дактировать их. 

Воспринимать книгу как источник 

информации. 

                                                           
11 При освоении новой технологии изготовления изделия организация и контроль за под-

держанием порядка на рабочем месте осуществляется под руководством учителя. 
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вым редактором Microsoft 

Word или другим. 

Различать основные источники (ор-

ганы восприятия) информации, по-

лучаемой человеком. 

Работать с доступной информацией 

(книги, музеи, беседы (мастер-

классы) с мастерами, Интернет12, 

видео, DVD). 

Выполнять простое преобразование 

информации, в том числе перево-

дить текстовую информацию в таб-

личную форму. 

 

4 КЛАСС (34 часа) 

Тематические мо-

дули 
Основное содержание 

Основные виды деятельно-

сти обучающихся 

 

1. Технологии, про-

фессии и производ-

ства 

(12 ч) 

Профессии и технологии совре-

менного мира. Использование до-

стижений науки в развитии тех-

нического прогресса. Изобретение 

и использование синтетических 

материалов с определёнными за-

данными свойствами в различных 

отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырьё. Материалы, 

получаемые из нефти (пластик, 

стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасно-

стями (пожарные, космонавты, 

химики и др.). Информационный 

мир, его место и влияние на жизнь 

и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преоб-

разующей деятельности человека 

на окружающую среду, способы 

её защиты. Сохранение и развитие 

традиций прошлого в творчестве 

современных мастеров. Бережное 

и уважительное отношение людей 

к культурным традициям. Изго-

товление изделий с учётом тради-

ционных правил и современных 

технологий (лепка, вязание, ши-

тьё, вышивка и др.). Элементарная 

творческая и проектная деятель-

ность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оп-

тимальных конструктивных и 

технологических решений). Кол-

лективные, групповые и индиви-

Соблюдать правила безопас-

ной работы, выбирать ин-

струменты и приспособления 

в зависимости от технологии 

изготавливаемых изделий.  

Рационально и безопасно ис-

пользовать и хранить инстру-

менты.  

Классифицировать с опорой 

на образец инструменты по 

назначению: режущие, колю-

щие, чертёжные. 

Проверять и определять ис-

правность инструментов. 

Изучать возможности исполь-

зования изучаемых инстру-

ментов и приспособлений 

людьми разных профессий. 

Самостоятельно организовы-

вать рабочее место в зависи-

мости от вида работы и вы-

бранных материалов. 

Поддерживать порядок во 

время работы; убирать рабо-

чее место по окончании прак-

тической работы. 

Изучать важность подготов-

ки, организации, уборки, под-

держания порядка рабочего 

места людьми разных про-

фессий. 

Рассматривать под руковод-

ством учителя возможности 

использования синтетических 

                                                           
12 При освоении новой технологии изготовления изделия организация и контроль за под-

держанием порядка на рабочем месте осуществляется под руководством учителя. 
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дуальные проекты на основе со-

держания материала, изучаемого в 

течение учебного года.  

материалов с определёнными 

заданными свойствами в раз-

личных отраслях и професси-

ях. 

Рассматривать использование 

нефти в производстве как 

универсального сырья. Иметь 

представление о материалах, 

получаемые из нефти.  

Изготавливать изделия с учё-

том традиционных правил и 

современных технологий 

(лепка, шитьё, вышивка и 

др.). 

Определять этапы выполне-

ния изделия на основе анали-

за образца, графической ин-

струкции. 

Выбирать в зависимости от 

свойств материалов техноло-

гические приёмы их обработ-

ки. 

Рассматривать профессии и 

технологии современного ми-

ра, использование достиже-

ний науки в развитии техни-

ческого прогресса. 

Изучать влияние современ-

ных технологий и преобразу-

ющей деятельности человека 

на окружающую среду, спо-

собы её защиты.  

Приводить примеры традиций 

и праздников народов России, 

ремёсел, обычаев и произ-

водств, связанных с изучае-

мыми материалами и произ-

водствами 

 

2. Технологии руч-

ной обработки ма-

териалов  

(6 ч): 

 

— технологии рабо-

ты 

с бумагой 

и картоном 

Синтетические материалы — тка-

ни, полимеры (пластик, поролон). 

Их свойства. Создание синтетиче-

ских материалов с заданными 

свойствами. Использование изме-

рений, вычислений и построений 

для решения элементарных прак-

тических задач. Внесение допол-

нений и изменений в условные 

графические изображения в соот-

ветствии с дополнительны-

ми/изменёнными требованиями к 

изделию. Технология обработки 

бумаги и картона. Подбор матери-

Самостоятельно организовы-

вать свою деятельность: под-

готавливать рабочее место 

для работы с бумагой и кар-

тоном, правильно и рацио-

нально размещать инструмен-

ты и материалы, в процессе 

выполнения изделия самосто-

ятельно контролировать и при 

необходимости восстанавли-

вать порядок на рабочем ме-

сте.  

Осознанно соблюдать прави-

ла рационального и безопас-
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алов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изде-

лия. Определение оптимальных 

способов разметки деталей, сбор-

ки изделия. Выбор способов от-

делки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. Со-

вершенствование умений выпол-

нять разные способы разметки с 

помощью чертёжных инструмен-

тов. Освоение доступных художе-

ственных техник. Технология об-

работки синтетических материа-

лов. Пластик, поролон, полиэти-

лен. Общее знакомство, сравнение 

свойств.  

ного использования инстру-

ментов. 

Осваивать отдельные новые 

доступные приёмы работы с 

бумагой и картоном (напри-

мер, гофрированная бумага и 

картон, салфеточная, крепо-

вая и др.). 

Читать простые графические 

схемы изготовления изделия 

и выполнять изделие по за-

данной схеме. 

Выполнять несложные расчё-

ты размеров деталей изделия, 

ориентируясь на образец, эс-

киз, технический рисунок или 

чертёж. 

Выстраивать простые черте-

жи/эскизы развёртки изделия. 

Выполнять разметку деталей 

с опорой на простейший чер-

тёж, эскиз. 

Выполнять изделия на основе 

знаний и представлений о 

технологическом процессе; 

анализировать устройство и 

назначение изделия; выстраи-

вать последовательность 

практических действий и тех-

нологических операций; под-

бирать материалы и инстру-

менты; выполнять экономную 

разметку, обработку с целью 

получения деталей, сборку, 

отделку изделия, проверку 

изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и 

изменений. 

Планировать и изготавливать 

изделие с опорой на инструк-

цию. 

Применять известные спосо-

бы и приёмы работы с пла-

стичными материалами для 

реализации собственного за-

мысла. 

Определять место того или 

иного пластичного материала 

в общем композиционном за-

мысле и конструктивном ре-

шении. Изготавливать 

плоскостные и объёмные 
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изделия, модели, макеты 

сложных форм. 

Выполнять моделирование, 

понимать и создавать про-

стейшие виды технической 

документации (чертёж раз-

вёртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять 

по ней работу 

 

— технологии рабо-

ты с пластичными 

материалами 

Самостоятельно организовы-

вать свою деятельность: под-

готавливать рабочее место 

для работы с пластичными 

материалами, правильно и 

рационально размещать ин-

струменты и материалы, в 

процессе выполнения изделия 

самостоятельно проверять и 

восстанавливать порядок на 

рабочем месте. 

Наблюдать за декоративно-

прикладными возможностями 

использования пластических 

масс в творческих работах 

мастеров. 

Систематизировать знания о 

свойствах пластичных мате-

риалов.  

Под руководством учителя 

анализировать образцы изде-

лий: конструктивные особен-

ности и технологию изготов-

ления; изготавливать изделия 

по собственному замыслу. 

Иметь представление об ис-

пользуемых мастерами мате-

риалах в наиболее распро-

странённых традиционных 

народных промыслах и ре-

мёслах, культурных традици-

ях своего региона и России.  

Узнавать, называть, выпол-

нять и выбирать технологиче-

ские приёмы ручной обработ-

ки материалов в зависимости 

от их свойств. 

Использовать пластические 

массы для изготовления ком-

позиций (как для изготовле-

ния деталей, так и в качестве 

соединительного материала) 

Применять известные спосо-
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бы и приёмы работы с пла-

стичными материалами для 

реализации собственного за-

мысла. 

Изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия, модели, 

макеты. 

 

— технологии рабо-

ты 

с природным мате-

риалом 

Самостоятельно организовы-

вать свою деятельность: под-

готавливать рабочее место 

для работы с природным ма-

териалом, правильно и раци-

онально размещать инстру-

менты и материалы, в процес-

се выполнения изделия само-

стоятельно контролировать и 

при необходимости восста-

навливать порядок на рабо-

чем месте.  

Систематизировать общие 

знания и представления о 

древесных материалах. Иметь 

представления о свойствах 

природного материала — 

древесины; иметь представ-

ление об особенностях ис-

пользования древесины в де-

коративно-прикладном искус-

стве и промышленности. 

Объяснять выбор видов при-

родных материалов для изго-

товления изделий декоратив-

ного и бытового характера на 

доступном для обучающегося 

с ЗПР уровне.  

 

— технологии рабо-

ты с текстильными 

материалами 

Технология обработки текстиль-

ных материалов. Обобщённое 

представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, 

синтетические), их свойствах и 

областей использования. Дизайн 

одежды в зависимости от её 

назначения, моды, времени. Рас-

крой деталей по несложным гото-

вым лекалам (выкройкам). Строч-

ка петельного стежка и её вариан-

ты («тамбур» и др.), её назначение 

(соединение и отделка деталей) 

и/или строчки петлеобразного и 

крестообразного стежков (соеди-

нительные и отделочные). Подбор 

ручных строчек для сшивания и 

Самостоятельно организовы-

вать свою деятельность: под-

готавливать рабочее место 

для работы с текстильными 

материалами, правильно и 

рационально размещать ин-

струменты и материалы, в 

процессе выполнения изделия 

самостоятельно контролиро-

вать и при необходимости 

восстанавливать порядок на 

рабочем месте.  

Применять освоенные прави-

ла безопасной работы ин-

струментами и аккуратной 

работы с материалами. 

Иметь представление о раз-
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отделки изделий. Простейший ре-

монт изделий. 

личиях натуральных (расти-

тельного и животного проис-

хождения) и химических (ис-

кусственные и синтетические) 

тканей, свойствах синтетиче-

ских тканей.  

Понимать возможности ис-

пользования специфических 

свойств синтетических тканей 

для изготовления специаль-

ной одежды.  

Сравнивать под руководством 

учителя ткани различного 

происхождения (внешний 

вид, толщина, прозрачность, 

гладкость, намокаемость). 

Понимать особенности мате-

риалов одежды разных вре-

мён.  

Самостоятельно выполнять 

практическую работу с опо-

рой на рисунки, схемы, чер-

тежи. 

Понимать технологию обра-

ботки текстильных материа-

лов.  

Подбирать ручные строчки 

для сшивания и отделки изде-

лий. Выполнять раскрой де-

талей по готовым несложным 

лекалам (выкройкам). 

Выполнять отделку изделия 

аппликацией, вышивкой и от-

делочными материалами. 

Выполнять работу над изде-

лием в группах. 

Иметь представление о ди-

зайне одежды в зависимости 

от её назначения, моды, вре-

мени, изготовление моделей 

народного или исторического 

костюма народов России.  

 

— технологии рабо-

ты 

с другими доступ-

ными материалами 

 Самостоятельно организовы-

вать свою деятельность: под-

готавливать рабочее место 

для работы с материалом по 

выбору учителя (например, 

пластик, поролон, пенопласт, 

соломка или пластиковые 

трубочки и др.), правильно и 

рационально размещать ин-

струменты и материалы, в 



481 
 

процессе выполнения изделия 

самостоятельно контролиро-

вать и при необходимости 

восстанавливать порядок на 

рабочем месте. 

Осознанно соблюдать прави-

ла рационального и безопас-

ного использования инстру-

ментов. 

Наблюдать и исследовать под 

руководством учителя свой-

ства выбранного материала в 

сравнении со свойствами ра-

нее изученных материалов 

(бумаги, картона, природного 

материала и др.). В ходе ис-

следования определять спо-

собы разметки, выделения и 

соединения деталей, выпол-

нения сборки и отделки изде-

лия с учётом ранее освоенных 

умений. 

 

3. Конструирование 

и моделирование 

(10 ч): 

— работа с «Кон-

структором» * 

Современные требования к техни-

ческим устройствам (экологич-

ность, безопасность, эргономич-

ность и др.). Конструирование и 

моделирование изделий из раз-

личных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по про-

ектному заданию. Робототехника. 

Конструктивные, соединительные 

элементы и основные узлы робо-

та. Инструменты и детали для со-

здания робота. Конструирование 

робота. Составление алгоритма 

действий робота. Программирова-

ние, тестирование робота. Преоб-

разование конструкции робота. 

Презентация робота 

Самостоятельно организовы-

вать свою деятельность: под-

готавливать рабочее место 

для работы с конструктором, 

правильно и рационально 

размещать инструменты и ма-

териалы, в процессе выполне-

ния изделия самостоятельно 

контролировать и при необ-

ходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте. 

Использовать в практической 

работе основные инструмен-

ты и приспособления для 

ручного труда (гаечный ключ, 

отвёртка), применяя правила 

безопасной и аккуратной ра-

боты. 

На основе анализа образца 

самостоятельно выбирать не-

обходимые детали на каждом 

этапе сборки, виды соедине-

ний (подвижное или непо-

движное). 

Выполнять соединения ме-

таллических деталей при по-

мощи гаечного ключа и от-

вёртки, используя винты и 

гайки, использовать изучен-

ные способы соединения де-
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талей. 

Определять основные этапы 

конструирования изделий с 

опорой на готовую модель, 

схему, план работы, заданным 

условиям. 

Применять навыки работы с 

металлическим конструкто-

ром.  

Презентовать готовые кон-

струкции при выполнении 

творческих и коллективных 

проектных работ.  

 

— конструирование 

и моделирование из 

бумаги, картона, 

пластичных мате-

риалов, природных 

и текстильных ма-

териалов 

Анализировать конструкцию 

изделия по рисунку, чертежу, 

схеме, готовому образцу; вы-

делять детали, форму и спо-

собы соединения деталей. 

Повторять в конструкции из-

делия конструктивные осо-

бенности реальных предметов 

и объектов с опорой на обра-

зец. 

Составлять на основе анализа 

готового образца план выпол-

нения изделия. 

Создавать изделие по соб-

ственному замыслу. 

 

— робототехника* 

 Соблюдать правила безопас-

ной работы. 

Организовывать рабочее ме-

сто. 

Распознавать конструктив-

ные, соединительные элемен-

ты и основные узлы робота. 

Подбирать необходимые ин-

струменты и детали для со-

здания робота. 

Конструировать робота в со-

ответствии со схемой, черте-

жом, образцом, инструкцией. 

Составлять простой алгоритм 

действий робота. Программи-

ровать робота выполнять про-

стейшие доступные операции. 

Сравнивать с образцом и те-

стировать робота. 

Презентовать робота (в том 

числе с использованием 

средств ИКТ) 

 

4. Информационно-

Работа с доступной информацией 

в Интернете и на цифровых носи-

Понимать и самостоятельно 

соблюдать правила пользова-
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коммуникативные 

технологии* (6 ч) 

телях информации. Электронные 

и медиаресурсы в художественно-

конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей дея-

тельности. Работа с готовыми 

цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по 

тематике творческих и проектных 

работ, использование рисунков из 

ресурса компьютера в оформле-

нии изделий и др. Создание 

презентаций в программе Power-

Point или другой.  

ния персональным компьюте-

ром. Называть и определять 

назначение основных 

устройств компьютера (с ко-

торыми работали на уроках). 

Находить и отбирать разные 

виды информации в Интерне-

те по заданным критериям, 

для презентации проекта под 

руководством учителя. 

Использовать различные спо-

собы получения, передачи и 

хранения информации. 

Использовать компьютер для 

поиска, хранения и воспроиз-

ведения информации. 

С помощью учителя создавать 

печатные публикации с ис-

пользованием изображений 

на экране компьютера; 

оформлять слайды презента-

ции (выбор шрифта, размера, 

цвета шрифта); работать в 

программе PowerPoint (или 

другой). 

Осваивать правила работы в 

программе PowerPоint (или 

другой). 

Создавать и сохранять слайды 

презентации в программе 

PowerPоint (или другой). 

Набирать текст и размещать 

его на слайде программы 

PowerPoint (или другой), раз-

мещать иллюстративный ма-

териал на слайде, выбирать 

дизайн слайда. 

 

 



2.2.10. Рабочая программа по учебному предмету   

«Адаптивная физическая культура» 

предметная область «Физическая культура» 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР) по предмету «Адаптивная физическая культура» предназна-

чена для сопровождения деятельности образовательной организации по созданию про-

граммы начального общего образования и отражает вариант конкретизации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Согласно 

своему назначению является ориентиром для составления рабочих программ по адаптив-

ной физической культуре педагогами образовательных организаций, реализующих адап-

тированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ЗПР. Она  

дает представление о целях, общей стратегии коррекционно-образовательного процесса 

обучающихся с ЗПР средствами учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

(АФК); устанавливает предметное содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование по разделам и темам курса, определяет количественные и ка-

чественные характеристики содержания; даёт примерное распределение учебных часов по 

тематическим разделам и рекомендуемую последовательность их изучения с учётом меж-

предметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных и психо-

физических особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализа-

ции требований к результатам освоения адаптивной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования, а также требований к результатам обучения 

адаптивной физической культуре на уровне целей изучения предмета и основных видов 

учебно-познавательной деятельности / учебных действий обучающегося с ЗПР по освое-

нию учебного содержания. 

При создании программы учитывались потребности современного российского 

общества в развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья их социа-

лизации и интеграции в современное общество, государственная политика с националь-

ными целями увеличения продолжительности жизни граждан России и научная теория 

адаптивной  физической культуры, представляющая закономерности двигательной дея-

тельности человека с ОВЗ, коррекции первичных и вторичных отклонений с помощью 

физических упражнений. Так же в программе нашли своё отражение положения о приори-

тетности  задач по охране и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников в систе-

ме образования; современные научные представления о категории обучающихся с ЗПР, 

научные и методологические подходы к их обучению, воспитанию и реабилитации (аби-

литации).  

АФК рассматривается как часть общей культуры, подсистема физической культу-

ры, одна из сфер социальной деятельности, направленная на удовлетворение потребности 

лиц с ограниченными возможностями в двигательной активности, восстановлении, укреп-

лении здоровья, личностного развития, самореализации физических и духовных сил в це-

лях улучшения качества жизни, социализации и интеграции в общество. При этом в соче-

тании с другими формами урочных, внеурочных спортивных и оздоровительных меро-

приятий создаются условия всестороннего развития личности обучающегося с ЗПР, фор-

мированию осознанного отношения к своим силам, развитию основных физических ка-

честв, коррекцию и компенсацию нарушенных функций организма и его спортивного са-

моопределения. 

Программа обеспечивает сформированность общих представлений об адаптивной 

физической культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, компенсации и коррекции нарушенных двига-
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тельных функций, основныхфизических упражнениях (коррекционных, гимнастических, 

игровых,спортивных и туристических). 

Программа ориентирована на обеспечение выполнения обучающимися нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО для лиц с ограничениями в 

состоянии здоровья  и другие предметные результаты ФАОП НОО для обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.2).  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 

Задержка психического развития (ЗПР) это состояние  отставания развития психи-

ки в целом или отдельных ее функций несколько ниже возрастной нормы, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности. Особые образова-

тельные потребности обучающихся с ЗПР определяются спецификой функционирования 

их центральной нервной системы, которая выражается в недостаточности моторной ско-

ординированности сложных двигательных актов, сниженной скорости двигательных ре-

акций, недостаточной ловкости при выполнении упражнений, а также в особенностях 

психического развития и речи, приводящих к трудностям саморегуляции и понимания 

сложных семантических конструкций.   

Для обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья или инвалидность 

по соматическим заболеваниям, характерны специфические особенности двигательного 

развития, связанные именно с тем заболеванием, которое он имеет. Как правило, сомати-

ческое заболевание осложняет все вышеперечисленные особенности психофизического 

развития обучающихся с ЗПР. Очень часто в замедлении темпа развития принимает уча-

стие стойкая соматогенная астения, которая приводит к повышенной утомляемости, ис-

тощаемости, неспособности к длительному умственному и физическому напряжению. За-

нятия физической культурой должны быть индивидуализированы и зависеть от медицин-

ских рекомендаций лечащего врача.  

 

К особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР в части занятий 

адаптивной физической культурой относятся:  

 

1.включение в содержание образования коррекционно-развивающей работы, 

предусматривающей коррекцию и развитие точности, ловкости; упражнений, 

способствующих налаживанию межполушарных связей и отработке быстроты 

двигательных реакций;  

2.обеспечение особой пространственной и временной организации обучения двигательным 

действиям, физическим упражнениям с учетом функционального состояния ЦНС и 

нейродинамики психических процессов, обучающихся с ЗПР: 

- с помощью использования дополнительных схем, алгоритмов, наглядных пособий, 

- упрощение системы учебно-познавательных задач с поэтапным их решением, в процессе 

образования, 

- увеличение сроков обучения двигательным действиям и физическим упражнения по 

разделам (модулям) программы, 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

двигательные навыки за счет поэтапного формирования моторных действий и усложнения 

их структуры.  

- отработка двигательных навыков необходимых в различных сферах жизни, 

- наглядно-действенный характер содержания обучения двигательным действиям и 

физическим упражнениям. 

3.в организации образовательного процесса с учетом индивидуализации содержания, методов 

и средств, предоставлении дифференцированных требований к результатам занятий с 

учетом психофизических возможностей обучающихся; 
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4.постоянное стимулирование познавательной активности, формировании интереса к 

занятиям физической культурой, представлений и навыков здорового образа жизни; 

5.комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь средствами 

адаптивной физической культуры, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

6.обучающиеся с ЗПР по соматическим заболеваниям занимаются адаптивной физической 

культурой в соответствии с медицинскими рекомендациями.   

 

Общая характеристика учебного курса  

«Адаптивная физическая культура» 

Предметом обучения адаптивной физической культуре на уровне начального обще-

го образования является двигательная деятельность человека с коррекционной, компенса-

торной, оздоровительной и общеразвивающей направленностями с использованием ос-

новных направлений адаптивной физической культуры в применении физических упраж-

нений с учётом психофизических особенностей и медицинских противопоказаний к физи-

ческим упражнениям обучающихся с ЗПР на этапе начального общего образования. В 

процессе овладения этой деятельностью происходиткоррекция вторичных отклонений фи-

зического развития, совершенствуются физические качества, осваиваются двигательные 

действия, укрепляется здоровье, повышаются функциональные возможности кардиоре-

спираторной системы, активно развиваются познавательная и мыслительная деятельность, 

творчество и самостоятельность. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» обладает широкими возмож-

ностями в использовании форм, средств и методов обучения. Существенным компонен-

том содержания учебного предмета «Адаптивная физическая культура» является адаптив-

ное физическое воспитание. Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» обога-

щает обучающихся системой знаний о сущности и общественном значении физической 

культуры в общем и адаптивной физической культуры в частности, и её влиянии на все-

стороннее развитие личности. Такие знания обеспечивают развитие гармоничной лично-

сти, мотивацию и способность обучающихся с ОВЗ к различным видам деятельности, по-

вышают их общую культуру. 

Программа основана на системе научных знаний о человеке, сущности физической 

культуры, адаптивной физической культуры, общих закономерностях её функционирова-

ния и использования с целью всестороннего развития людей с ограничениями в состоянии 

здоровья, направлена на формирование основ знаний в области адаптивной физической 

культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных 

двигательных действий, укрепление здоровья, коррекции и компенсации, имеющихся дви-

гательных нарушений. 

Программа обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания 

учебного предмета «Адаптивная физическая культура» на уровне начального общего об-

разования; выполнение требований, определённых статьёй 41 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» «Охрана здоровья обучающихся», включая опре-

деление оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий, создание условий для 

профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, коррекции и компенсации 

нарушенных функций;способствует решению задач, определённых в Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и Межот-

раслевой программе развития школьного спорта до 2024 г., и направлена на достижение 

национальных целей развития Российской Федерации, а именно: а) сохранение населе-

ния, здоровье и благополучие людей; б) создание возможностей для самореализации и 

развития талантов. 
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В основе программы лежат представления об уникальности личности, индивиду-

альных возможностях каждого обучающегося с ЗПР и ученического сообщества в це-

лом, профессиональных качествах педагогов и управленческих команд системы образо-

вания, создающих условия для максимально полного обеспечения образовательных воз-

можностей обучающимся с ограничениями в состоянии здоровья в рамках единого обра-

зовательного пространства Российской Федерации. 

Концепция программы основана на следующих принципах: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования, 

основанные на гуманистическом характере образования, единстве образовательного про-

странства на территории Российской Федерации, светском характере образования, обще-

доступности образования, адаптивности системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обу-

чающихся с ЗПР на занятиях по адаптивной физической культуре, заключается в учете 

особенностей психофизического развития, показаний и противопоказаний к занятиям фи-

зическими упражнениями, а также учет сопутствующих заболеваний и вторичных откло-

нений. Особенности касаются пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, 

свойств характера, темперамента, волевых качеств, состояния сохранных функций — дви-

гательных, сенсорных, психических, интеллектуальных. 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса основан на том, 

что педагогические воздействия должны быть направлены не только на преодоление, 

ослабление физических и психических недостатков обучающихся с ЗПР, но и на совер-

шенствование их познавательной деятельности, психических процессов, физических спо-

собностей и нравственных качеств. 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося с ЗПР и расширение его "зоны ближайшего разви-

тия" с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип заключается в освоении двигательных навыков в опреде-

ленной последовательности, соответствующейстадиям физического развития ребенка. 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО ориен-

тировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования основан на рассмотрении каждого этапа 

обучения исовершенствования двигательных действий, как звена в общем образователь-

ном процессе, в котором, с одной стороны, развиваются знания, умения и навыки, приоб-

ретенные на предшествующих этапах обучения, а с другой - готовятся возможности для 

образования на последующих этапах.  

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятель-

ности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

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

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готов-

ность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реаль-

ном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей заключается в двустороннем взаимодействии семья - 

школа, только в тесном контакте педагога с родителями можно достичь положительных 

результатов в обучении ребенка с ЗПР. 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не до-

пускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. 
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Методика АФК для обучающихся с ЗПР имеет ряд существенных отличий, обу-

словленные спецификой заболевания. Медико-физиологические и психологические осо-

бенности обучающихся с ЗПР, типичные и специфические нарушения мыслительной и 

двигательной сфер, специально-методические принципы работы с данной категорией обу-

чающихся, коррекционная направленность педагогического процесса определяют концеп-

туальные подходы к построению и содержанию занятий в рамках уроков адаптивной фи-

зической культуры. 

Особенности задержки психического развития обучающихся данной категории де-

тей определяют их особые образовательные потребности при реализации программы по 

АФК, которые обеспечиваются специальными образовательными условиями: 

Обеспечение включения в занятия в форме уроков АФК коррекционно-развивающей 

деятельности с использованием методов и средств адаптивной физической культуры; 

Строгая регламентация деятельности с учетом медицинских рекомендаций; 

Обеспечение индивидуализации образовательного процесса и определения 

индивидуального содержания реализуемой рабочей программы по АФК. 

Освоение программы предполагает соблюдение главных педагогических правил: от 

известного к неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого к сложному, увеличении 

времени освоения программного материала. Планирование учебного материала рекомен-

дуется в соответствии с постепенным освоением теоретических знаний, практических 

умений и навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, оздоровительной дея-

тельностями. 

В основе программы лежат дифференцированный и  деятельностный подходы, це-

лью которых является формирование у обучающихся полного представления о возможно-

стях адаптивной физической культуры 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ЗПР, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость учета индивиду-

ально-типологических особенностей каждого обучающегося с дифференцированным под-

бором средств адаптивной физической культуры. 

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 обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. Деятель-

ностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обу-

чающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации до-

ступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучаю-

щихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования (успешное усвоение 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов) в области адап-

тивной физической культуры, позволяющих продолжить образование на следующем 

уровне образования, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности). 

В контексте реализации ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 
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обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 

на следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В содержании программы учитывается взаимосвязь изучаемых явлений и процес-

сов, что позволит успешно достигнуть планируемых результатов — предметных, мета-

предметных, личностных необходимых жизненных компетенций. 

 

Цель и задачи изучения учебного предмета  

«Адаптивная физическая культура» 

Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования по учебному предмету «Адаптивная 

физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО. 

Цели изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» —  создании 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ЗПР в нормализации двигательной деятельности, способствующей физиче-

ской и социальной реабилитации (абилитации) для формирования потребностей в систе-

матических занятиях физическими упражнениями и в осуществлении здорового образа 

жизни,оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха в соответ-

ствии с рекомендациями, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опы-

та.  

Используемые в образовательной деятельности технологии программы позволяют 

решать преемственно комплекс основных задач физической культуры на всех уровнях 

общего образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

1. Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры.  

2. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни.  

3. Овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях и огра-

ничениях его физических функций, возможностях компенсации.  

4. Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собствен-

ной активностью, самостоятельностью и независимостью.  

5. Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, по-

требностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоро-

вительными процедурами.  

6. Овладение умениями адекватно дозировать физическую нагрузку, следить за своим 

физическим состоянием.  

7. Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-

ции, гибкости).  

8. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

Наряду с этим программа обеспечивает: 

-единство образовательного пространства Российской Федерации, в том числе единство 

учебной и воспитательной деятельности в области адаптивной физической культуры, 

реализуемой совместно с семьей и иными институтами воспитания, с целью реализации 

равных возможностей получения качественного образования обучающимися с ЗПР; 

-вариативность и разнообразие содержания программного материала, подбора средств 

адаптивной физической культуры  в  рамках начального общего образования 
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обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и состояния 

здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

-личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное, эстетическое и 

социокультурное  и физическое развитие, пользования прав и активного участия в жизни 

государства, развития гражданского общества с учетом принятых в обществе правил и 

норм поведения в доступной для обучающихся с ЗПР форме и объеме; 

-физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и обеспечение условий 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия, коррекция и компенсация нарушенных сенсомоторных; 

-создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося; 

-формирование у обучающихся знаний о месте адаптивной физической культуры и спорта 

Российской Федерации в мире, истории развития олимпийского движения в Российской 

Федерации и мире, вкладе страны в мировое научное наследие и формирование 

представлений об адаптивной физической культуре в современной России, устремленной 

в будущее; 

-освоение обучающимися технологий командной работы на основе их личного вклада в 

решение общих задач, осознание ими личной ответственности, объективной оценки и 

командных возможностей, своих возможностей; 

-расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками 

методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, использование различных форм 

организации образовательной деятельности обучающихся с ЗПР; 

-формирование социокультурной и образовательной среды средствами адаптивной 

физической культуры с учетом общих и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном 

плане 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Адаптивная физическая 

культура» на уровне начального общего образования, составляет 504 ч (три часа в неделю 

в каждом классе): 1 и 1 дополнительный классы по 99 ч; 2, 3 и 4 классы по 102 ч). 

При планировании учебного материала по программе  учебного предмета «Адап-

тивная физическая культура» для всех классов начального образования в объёме не менее 

70% учебных часов должно быть отведено на выполнение физических упражнений.  
Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

Содержание программы распределяется по модулям:  

Модуль «Знания об адаптивной физической культуре»; 

Модуль «Гимнастика с элементами корригирующей гимнастики»; 

Модуль «Легкая атлетика»; 

Модуль «Подвижные игры» 

Модуль «Лыжная подготовка»; 

Модуль «Плавание». 

Модуль «Знания об адаптивной физической культуре» распределяется по остальным 

модулям программы. Следует учитывать, что модули могут быть взаимозаменяемы и вза-

имодополняемы, некоторые модули могут быть исключены и заменены на другие. Так 

обучение по модулям «Лыжная подготовка» и «Плавание» регламентированы наличием 

материально-технической базы и климатическими особенностями. Данные модули могут 

быть заменены на модуль «Гимнастика с элементами корригирующей», «Подвижные иг-

ры». Подбор средств АФК на занятиях определяются индивидуально, исходя из психофи-

зических особенностей обучающихся с ЗПР, соматических заболеваний, медицинских ре-

комендаций и противопоказаний к физическим упражнениям, уточненные школьным пси-

холого-медико-педагогическим консилиумом. Виды упражнений, относящиеся к артику-
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ляционной, пальчиковой, нейрогенной гимнастикам осваиваются обучающимися так же 

по рекомендации школьного психолого-медико-педагогического консилиума. 

 

Содержание обучения в 1 классе. 

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания: 

Понятия «Физическая культура», «Режим дня», правила распорядка дня. 

Основные способы и особенности движений и передвижений человека. 

Понятие о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни.  

 Правила поведения на уроках физической культуры.  

 Техника безопасности при выполнении физических упражнений в зале.  

 Роль физических упражнений в жизни человека. 

-   Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями 

 

Физические упражнения. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки 

с контролем дыхания: приставные шаги вперёд на полной стопе (гимнастический шаг), 

шаги с продвижением вперёд на полупальцах и пятках («казачок»), шаги  

с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными коленями  

и в полуприседе («жираф») 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения 

для разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»), упражнения для 

укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»), упражнения для разви-

тия гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост») из положения лёжа. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом. 

Удержание гимнастической палки. Простые физические упражнения с гимнастической 

палкой в руках с различными видами хвата. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в руку. 

Одиночный отбив мяча от пола. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Удержание скакалки. Прыжки на скакалке двумя ногами. 

Бег равномерный по кругу, по прямой. 

Лазание по гимнастической стенке, ползание на животе, преодоление мягких препятствий 

(мягкие модули). 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения артикуляционной гимнастики: для нижней 

челюсти (свободное открывание и закрывание рта, жевательные движения), для щек 

(одновременное надувание щек, втягивание щек в ротовую полость между зубами), для 

губ и языка («Улыбка», «Заборчик»,  «Трубочка», «Бублик»,  «Лопатка», «Чашечка», 

«Качели», «Горка»). 

Пальчиковая гимнастика. Игры-манипуляции: «Рыбки», «Сорока — белобока», «Пальчик-

мальчик, где ты был?», «Мы делили апельсин», «Этот пальчик хочет спать», «Семья», 

«Раз, два, три, четыре, кто живёт в моей квартире?», «Пальчики пошли гулять». 

Нейрогенная гимнастика. Упражнения нейрогенной гимнастики для верхних конечностей: 

«Ладушки», «Клювики», «Ухо-нос», «Змейка», «Ладонь-локоть». 

Упражнения для нижних конечностей:  «Канатоходец», «Перекрёстные шаги». 

Строевые команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Построение в шеренгу, и передвижение в колонне без темпо-ритмических характеристик. 

Выполнение простых общеразвивающих упражнений в ходьбе: руки вверх, в стороны, 

круговые движения руками, выпады, полуприседе, повороты на каждый шаг. 

Модуль «Легкая атлетика» 

Знания:  
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 Основные способы и особенности движений и передвижений человека. 

 Значение регулярной двигательной активности в укреплении здоровья и физическо-

го развития. 

 Основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражне-

ниями (в спортивном зале и на спортивной площадке). 

 Основные виды разминки. 

 

Общеразвивающие упражнения на свежем воздухе: упражнения для рук, повороты, 

наклоны, приседания, выпады. 

Ходьба: парами, по кругу; в умеренном темпе, в колонне по одному в обход зала за учите-

лем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Ходьба и бег по пересеченной местности, стадиону, по кругу в зале, с изменением направ-

ления.  

Прыжки на двух ногах вверх и вперед. 

Броски мяча на дальность снизу и сверху. Подводящие упражнения к метанию: держать, 

бросать и ловить малый мяч. 

Модуль «Подвижные игры» 

Знания 

Правила подвижных игр; 

Правила техники безопасности при выполнении игровых заданий; 

Взаимодействие со сверстниками в подвижной игре. 

Значение регулярной двигательной активности в укреплении здоровья, улучшении 

эмоционального состояния и физического развития. 

 

Физические упражнения. 

Подвижные игры на ловкость, взаимодействие, внимание:  «Передай – встань», «Найди 

мяч»,  «Мышеловка», «Свободное место», «Водяной», «Самолеты». 

Подвижные игры и игровые задания на материале легкой атлетики. 

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».. 

Модуль «Плавание» 

Знания 

Основные способы и особенности движений и передвижений человека 

Правила поведения в бассейне, правила техники безопасности; 

Значение плавания для здоровья; 

Соблюдение мер личной гигиены, требования к одежде для занятий физическими 

упражнениями в воде. 

Особенности дыхания в воде. 

Взаимодействие со сверстниками в водной среде 

 

Физические упражнения 

Преодоление страха в воде и упражнения на освоение с водой. Погружение  и нахождение 

в воде; простые упражнения у бортика: хват двумя руками за бортик и полуприсед без 

полного погружения, поочередное поднимание ног, повороты в обе стороны, поочередные 

махи руками. 

Нахождение в воде с надувными элементами. 

Дыхательные упражнения в воде. Упражнения «дуть на гладь воды», «плыви игрушка», 

«пузырики», «выдохи в воду», «баба сеяла горох..» 

Элементы оздоровительного плавания. Упражнения «поплавок, «стрела», скольжение в 

воде свободным стилем 
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Подвижные игры в воде: «Брось мяч в круг»,  «Звездочка», «Зеркало», «Море волнуется 

раз..» 

Содержание обучения в 1 (дополнительном) классе. 

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания:  

Простейшие правила организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, их 

применение в повседневной жизни.  

 Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале 

Усталость во время занятий физическими упражнениями, ее оценка.  

 Правила выполнения гимнастических упражнений. 

Упражнения для утренней гимнастики, физкультминуток 

 Техника безопасности при выполнении физических упражнений в зале.  

Основные строевые приемы, построение в шеренгу, передвижение в колонне. 

Понятие о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни.  

 

Физические упражнения. 

Упражнения общей разминки с контролем дыхания: шаги с продвижением вперёд, сочета-

емые с отведением рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). 

 Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка». 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений  

для формирования и развития опорно-двигательного аппарата: упражнения  

для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости  

и подвижности суставов («лягушонок»), упражнения для растяжки задней поверхности 

мышц бедра, упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобед-

ренных, коленных и голеностопных суставов («велосипед»). 

Подводящие упражнения. Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упраж-

нений к выполнению продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предме-

том.Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, – перед 

собой, сложенной вдвое – поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через 

скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания со скакал-

кой. 

Упражнения с гимнастическим мячом. Игровые задания с мячом. Эстафеты с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений. 

Упражнения на развитие статического и динамического равновесия. 

Равновесие – колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») попере-

менно каждой ногой. Прыжки с поворотом на сорок пять и девяносто градусов в обе сто-

роны. 

Пальчиковые игры. Сюжетные пальчиковые упражнения: «Пальчики здороваются», «Цве-

ты», «Грабли», «Ёлка» и др. 

Артикуляционная гимнастика.Упражнения для губ и языка и мимические упражнения 

(«Быстрая змейка», «Лягушки улыбаются», «Хоботок», «Чищу зубы») 

Глазодвигательная гимнастика. Упражнения  для глаз «Маляры», «Ходики», «Бабочка», 

«Восьмерка», «Пальминг», «Мотылек». 

Нейрогенная гимнастика. Упражнения нейрогенной гимнастики для верхних конечностей 

с предметами: диагональное перекладывание мячей разного цвета, разнотипных игрушек 

и фигур. Упражнения для нижних конечностей:  катание мячей стопами разноименно в 

различном направлении. 

Упражнения на формирование правильной осанки из положений сидя, стоя, в ходьбе. 

Модуль «Легкая атлетика» 
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Знания:  

- Основные способы и особенности движений, передвижений человека. 

- Основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями (в 

спортивном зале и на спортивной площадке). 

- Одежда для занятий физическими упражнениями на свежем воздухе. 

- Способы наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных способностей. 

- Простые термины легкоатлетических упражнений. 

 

Физические упражнения. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для начального обучения 

основам техники бега, прыжков и метаний. 

Ходьба и бег по стадиону, в зале, на открытой спортивной площадке, по кругу с измене-

нием направления движения по сигналу, ритма, с сохранением правильной осанки. 

Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями, с сохранением правильной осанки; 

Беговые упражнения с захлестом голени, с высоким подниманием бедра, передвижение 

правым и левым боком. 

Метание  малого мяча с места, лицом в сторону метания. 

Модуль «Подвижные игры» 

Знания:  

 Правила подвижных игр; 

 Правила техники безопасности при выполнении игровых заданий; 

 Взаимодействие со сверстниками в подвижной игре. 

 

Физические упражнения. 

Подвижные игры на развитие наблюдательности, выдержки, действовать по команде. 

«Хитрая лиса» «Два мороза» «Мышеловка» «Угадай, кого поймали»  «Мы веселые ребя-

та»  «Стадо и волк» и т.д. 

Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. 

Игровые задания с использованием строевых упражнений на материале гимнастики. 

Подвижные игры и игровые задания на материале легкой атлетики.  

Подвижные игры и игровые задания на материале лыжной подготовки. 

Модуль «Лыжная подготовка» 

Знания:  

Основные способы и особенности движений, передвижений человека. 

Правила подбора одежды и обуви для лыжных прогулок в зависимости от погодных 

условий. 

Правила и техника безопасности при занятиях на свежем воздухе, в том числе на лыжных 

прогулках. 

Правила индивидуального подбора лыж, лыжных палок и креплений, лыжных саней 

Доставка лыж до места катания. 

Стойка лыжника, удержание лыжных палок, скольжение на лыжах. 

 

Физические упражнения. 

Простые общеразвивающие упражнения на свежем воздухе: для рук, туловища (наклоны, 

повороты, приседания). 

Надевание лыжной экипировки. Стойка лыжника. Подводящие  упражнения  к ступающе-

му и скользящему шагам. Попеременное скольжение на месте. Скольжение по лыжне.  

Зимние подвижные игры «Бег (передвижение) по следам», «Белые медведи», «Броски 

снежков» 
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Модуль «Плавание»  

Знания:  

 Основные способы и особенности движений и передвижений человека. 

 Значение регулярных занятий в водной среде, влияния физических упражнений в 

воде на укрепление здоровья, улучшении эмоционального состояния и физического раз-

вития. 

 Разминка, общеразвивающие и специальные упражнения в воде. 

 Основные правила безопасного поведения на воде (в бассейне и на открытых водое-

мах). 

 

Физические упражнения. 

Преодоление страха в воде и упражнения на освоение с водой. Общеразвивающие упраж-

нения в воде. Погружение в воду  и нахождение в воде. Простые упражнения у бортика: 

хват двумя руками за бортик и полуприсед без полного погружения, поочередное подни-

мание ног, полуповороты в обе стороны, поочередные махи руками. Нахождение в воде с 

надувными элементами. Погружение в воду с головой (присед с опорой на обе ноги и хва-

том за бортик двумя руками) с учетом медицинских противопоказаний и психофизиче-

ским состоянием обучающегося с ЗПР. 

Дыхательные упражнения в воде. Упражнения «Дуть на гладь воды», «Плыви игрушка», 

«Пузырики», «Выдохи в воду», «Баба сеяла горох..». 

Элементы оздоровительного плавания. Упражнения «Поплавок, «Стрела», скольжение в 

воде свободным стилем. 

Игры в воде. «Осьминог»,  «Гонка дельфинов», «Мяч над водой». 

 

Содержание обучения во 2 классе. 

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания:  

 Понятие о гармоничном физическом развитии.  

 Измерения массы и длины своего тела, частоты сердечных сокращений 

(пальпаторно). 

 Формирование осанки – компонент здоровья.  

 Назначение утренней зарядки, физкультминуток и пауз, уроков физической 

культуры. 

 Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта.  

 Упражнения по видам разминки, партерная разминка 

 Виды основных физических качеств. 

 

Физические упражнения. 

Организующие команды и приёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд  

и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя  

на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному  

с равномерной скоростью 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений. 

Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: гим-

настический бег вперёд, назад, приставные шаги на полной стопе, шаги в полном приседе 

(«гусиный шаг»), небольшие прыжки в полном приседе («мячик»), шаги с наклоном туло-

вища вперёд до касания грудью бедра («цапля»), приставные шаги в сторону с наклонами 

(«качалка»), наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, гру-

дью («складочка»). 
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Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастики для 

формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: укрепления мышц 

стопы, развития гибкости, упражнения для развития эластичности мышц ног, упражнения 

для укрепления мышц ног, рук. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»), 

упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), упражнения для 

укрепления брюшного пресса («уголок»), упражнения для укрепления мышц спины и уве-

личения их эластичности («киска»), упражнения для развития гибкости: отведение ноги 

назад стоя на колене (махи назад) поочерёдно правой и левой ногой, прямые ноги разве-

дены в стороны, наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к 

ушам («коромысло»), упражнение для укрепления мышц живота, развития координации, 

укрепления мышц бедер («неваляшка»). 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, разви-

тия координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом  

к гимнастической стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, жи-

вот и таз подтянуты, руки в опоре на гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), 

полуприсед (колени вперёд, вместе) – вытянуть колени – подняться  

на полупальцы – опустить пятки на пол в исходное положение. Наклоны туловища впе-

рёд, назад и в сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равновесие «пассе»  

(в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд (гори-

зонтально) и мах вперёд горизонтально. Приставные шаги в сторону и повороты. Прыжки: 

ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), разножка на сорок пять и девяносто 

градусов (вперёд и в сторону). 

Подводящие упражнения, акробатические упражнения. 

Освоение упражнений: подводящие упражнения к выполнению кувырок вперёд (группи-

ровка, перекаты), шпагат. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед собой, 

ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. Игро-

вые задания со скакалкой. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад,  

с поворотом), шаги галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с различными подско-

ками, элементы русского танца («припадание»), элементы современного танца. 

Упражнения сюжетных пальчиковых игр с участием двух рук и сопровождением стихов 

Дыхательные упражнения с акцентом на вдох и выдох, статические и динамические дыха-

тельные упражнения. 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения для укрепления мышц языка и губ. Звуковая 

гимнастика на звонкие и шипящие. 

Упражнения на формирование правильной осанки с предметами (гимнастическая палка, 

мяч, фитбол). 

Упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия. 

 

Модуль «Легкая атлетика» 

Знания:  

Виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания, спортивная ходьба). 

 Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и на 

свежем воздухе. 

 Олимпийские игры. Символ победы на Олимпийских играх.  

 Назначение занятий спортом. 

Техника преодоления небольших препятствий  при передвижении. 

 



497 
 

Физические упражнения. 

 

Равномерный бег по стадиону, залу, с изменением направления движения по сигналу, 

ритма, с сохранением правильной осанки. 

Ходьба и легкий бег по пересеченной местности с преодоление препятствий. 

Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большойинтенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоро-

стью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха). 

Броски малого и большого мяча в неподвижную мишень разными способами из положе-

ния стоя. 

Метание малого мяча с места, лицом в сторону метания, с места, стоя боком в сторону ме-

тания. 

Прыжки в длину на небольшое расстояние. Обращать внимание на выполнение полупри-

седа, маха руками, выпрямление ног и мягкое приземление. 

Прыжки в длину с места на максимальный результат. 

Спрыгивание с высоты до 50см после небольшого подседа, не выпрямляя ноги. 

Спрыгивание и запрыгивание на гимнастические скамейки, расставленные на расстоянии 

60-70 см одна от другой. 

Модуль «Подвижные игры» 

Знания:  

 Правила техники безопасности при выполнении игровых заданий;  

 Правила подвижных игр;  

 Взаимодействие со сверстниками в подвижной игре. 

 

Физические упражнения. 

Игры и игровые задания на повышение мотивации к игровой деятельности, развитие по-

знавательности, активности и интереса «Птички и клетка», «Угадай, кого поймали», «Мы 

веселые ребята», «Ловишка, бери ленту». 

Спортивные эстафетыс обходом фишек, преодоление препятствия в виде мягких модулей, 

переступания палки, каната, с гимнастической скамейкой, с мячом. 

Подвижные игры и игровые задания на материале легкой атлетики.  

Подвижные игры и игровые задания на материале гимнастики.  

Игровые задания с использованием строевых упражнений, развитие пространственной 

ориентировки. 

 

Модуль «Лыжная подготовка» 

Знания:  

Правила подбора одежды и обуви для лыжных прогулок в зависимости от погодных 

условий. 

Правила и техника безопасности при занятиях на свежем воздухе, в том числе на лыжных 

прогулках. 

Правила индивидуального подбора лыж, лыжных палок и креплений, лыжных саней, 

дополнительных вспомогательных технических средств для передвижения по лыжне. 

Стойка лыжника, удержание лыжных палок, скольжение на лыжах. 

 

Физические упражнения. 

Освоение передвижения на лыжах. Упражнения на лыжах: передвижение двухшажным 

попеременным ходом, спуск с небольшого склона  

в основной стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе и падением  

на бок во время спуска. 
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Зимние подвижные игры: «Брось дальше», «Быстрые и меткие», «Веселые воробышки», 

«Горный козлик», катание на санках. 

 

Модуль «Плавание»  

Знания:  

Правила безопасного поведения при занятиях плаванием в бассейне (в душе, раздевалке, на 

воде), на открытых водоемах.  

Форма одежды для занятий плаванием. 

Режим дня при занятиях плаванием.  

Правила личной гигиены во время занятий плаванием. 

Игры и развлечения на воде. 

 

Физические упражнения. 

Упражнения ознакомительного плавания: освоение универсальных умений дыхания в во-

де. Освоение упражнений  

для формирования навыков плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», «весё-

лый дельфин».  

Освоение элементов спортивных стилей плавания кроль на груди и на спине. Движения 

руками в кроле на груди, на спине, проплывание отрезков без движений ногами. Движе-

ния ногами в кроле у бортика, держась за доску с проплыванием. 

Игры в воде.«Карлики-великаны», «Рыбаки», «Морской бой». 

 

Содержание обучения в 3 классе. 

 

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания:  

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы.  

Гимнастика и виды гимнастической разминки. Основные термины гимнастических 

упражнений. 

Упражнения для основных мышечных групп и различных частей тела 

Упражнения на развитие физических качеств. Моделирование физической нагрузки при 

выполнении гимнастических упражнений для развития основных физических качеств. 

Различные комбинации гимнастических упражнений с использованием танцевальных шагов, 

поворотов, прыжков, гимнастических и акробатических упражнений. 

Физические упражнения. 

Организующие команды и приёмы.Выполнение универсальных умений при выполнении 

организующих команд и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две 

шеренги, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной 

скоростью. 

Упражнений основной гимнастики на развитие отдельных мышечных групп. 

Динамичные и статичные упражнений основной гимнастики. 

Упражнения с серией поворотов и прыжков, в том числе с использованием гимнастиче-

ских предметов. 

Броски гимнастического мяча в заданную плоскость пространства одной рукой (попере-

менно), двумя руками, имитация падения в группировке с кувырками, бег (челночный). 

Упражнения в танцах галоп и полька. 

Освоение отдельных акробатических  упражнений:кувырок вперёд, шпагат. 

Танцевальные упражнения группой, в том числе по освоению основных условий участия 

во флешмобах. 

Преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимна-

стическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы;  
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Игры на переключение внимания 

Перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение вни-

мания; 

Передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориенти-

рам ипо сигналу. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия. Сидя («каток», «серп», «окно», 

«маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»). Ходьба по мас-

сажной дорожке для стоп. Упражнения для стоп с массажным мячом. 

Упражнения на осанку у гимнастической лестницы, скамейки. 

Пальчиковые кинезиологические упражнения: «Колечко», «Кулак — ребро — ладонь», 

«Ухо — нос», «Симметричные рисунки», «Горизонтальная восьмёрка». 

Упражнения  для глаз «Круговые движения головой», «Слежение», «Двоение в глазах», 

«Круги в темноте», «Глаза закрыты», «Жмурки», «Часы», «Прокати шар в ворота», «Про-

следи за движением флажка», «Обведи контур фигуры». 

 Игры, способствующие развитию фиксации взора и повышению остроты зрения.  «Коль-

цеброс»  «Попади указкой в колечко», «Мяч в корзину», «Подбрось мяч вверх и поймай 

его», Массажный тренинг «Третий глаз», «Пальминг». 

Обучение  расслаблению: упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, по-

тряхивание конечностей, изометрические упражнения с преобладанием фазы расслабле-

ния. 

Логоритмические упражнения под музыкальное сопровождение. 

Модуль «Легкая атлетика» 

Знания:  

 Легкая атлетика как вид спорта. Отличие от занятий физической культурой; 

 Связь легкоатлетических упражнений с укреплением здоровья. 

 Основы техники выполнения легкоатлетических упражнений (ходьба, бег, метание, 

прыжки). 

 Основные термины легкоатлетических упражнений. 

 Гигиенические правила при выполнении физических упражнений на улице. 

Виды физической нагрузки при развитии основных физических качеств. 

Физические упражнения. 

 

Равномерная ходьба и бег, челночный бег, с ускорением и торможением. 

Повторное выполнение беговых нагрузок в горку; Беговые упражнения скоростной и ко-

ординационной направленности: челночный бег, бег с преодолением препятствий, с уско-

рением и торможением, максимальной скоростью на дистанции 30 м.  

Повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого стар-

та, из разных исходных положений; челночный бег;  

Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами 

с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. 

Прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с про-

движением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с после-

дующим спрыгиванием.  Прыжки на 90 и 180 градусов. 

Броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с 

поворотами.Метание теннисного мяча в заданную цель. 

 Метание  малого  мяча с шага,  из положения скрестного шага; с замахом  вперед, вниз, 

назад. 

Модуль «Лыжная подготовка» 

Знания:  

Правила индивидуального подбора лыж, лыжных палок и креплений. 
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Правила и техника безопасности на лыжне. 

Техника лыжных ходов (одновременный двушажный ход, повороты на лыжах переступани-

ем на месте, торможение падением и плугом). 

Основные термины видов передвижения на лыжах. 

 

Физические упражнения. 

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах 

переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.  

Модуль «Подвижные и спортивные игры» 

Знания:  

Правила подвижных игр;  

Спортивные игры, их отличительные особенности от подвижных. 

Особенности игры в баскетбол, пионербол, футбол. 

 

Физические упражнения. 

Подвижные игры на развитие внимания, сообразительности, творческого воображения 

«Море волнуется», «Что делает?», «Фигуры», «Воздух, вода, земля, ветер» и др. 

Народные игры «Лапта». 

Элементы спортивных игр. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача 

баскетбольного мяча. 

Пионербол: приём и передача мяча двумя руками на месте и в движении.  

Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному футбольному мячу.  

Модуль «Плавание»  

Знания:  

Правила безопасного поведения при занятиях плаванием в плавательном бассейне (в душе, 

раздевалке, на воде), на открытых водоемах.  

Техника дыхания под водой, техника удержания тела на воде. 

Виды современного спортивного плавания: кроль на груди и спине. 

Основные термины и команды в плавании. 

 

Физические упражнения. 

Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками, по-

гружение в воду и всплывание, скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на 

груди. Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров 

Игры в воде с применением вспомогательного оборудования (плавательными досками, 

нудлами) «Гонка катеров», «Бой на воде», «Невод» 

Содержание обучения в 4 классе. 

Модуль «Легкая атлетика» 

Знания:  

 Основы профилактики  травматизма.  

 Контроль частоты сердечных сокращений и частоты дыхательных движений на 

занятиях физическими упражнениями. 

 Первая  помощь при травмах во время самостоятельных занятий физической 

культурой 

 Влияние различных легкоатлетических упражнений на организм. 

 Основные группы мышц, задействованные при выполнении отдельных легкоатлети-

ческих упражнений. 

 Требования к одежде и обуви в зависимости от места занятий (зал, стадион) и 

погодных условий на занятиях на улице. 

 Тестирование в условиях ГТО. 
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Физические упражнения. 

Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое 

ускорение, финиширование.  

Повторное выполнение беговых нагрузок в горку. 

Бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрез-

ков из разных исходных положений. 

Повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или из-

меняющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный 

бег. 

Метание малого мяча на дальность, стоя на месте, с 2-х и 3-х шагов. 

Передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных по-

ложений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных ис-

ходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди);  

Повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); 

Прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров;  

Прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запры-

гивание с последующим спрыгиванием. 

Прыжки в длину с места на максимальный результат. 

Прыжки в длину с места: 1-ый на максимальный результат; 2-ой вполсилы - на длину, 

равную половине максимального результата. 

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания:  

 Основные области адаптивной физической культуры (рекреационная, лечебная, 

оздоровительная) 

 Общее строение человека, основные части костного скелета. 

 Профилактика травматизма на занятиях физическими упражнениями с предметами и 

на снарядах; 

 Упражнения на развитие основных физических качеств. 

 Назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой  

к труду и защите Родины; 

 Оказание первой помощи на занятиях гимнастикой. 

  Спорт и гимнастические виды спорта.  

 Индивидуальное и коллективное творчество по созданию эстафет, игровых заданий, 

флешмоба. 

 

Физические упражнения. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры 

Динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие 

мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные 

мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы). 

Комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп 

и увеличивающимся отягощением; 

Лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепры-

гивание через препятствия с опорой на руки;  

Подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку;  

Прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх 

вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партне-

ра в парах. 



502 
 

Упражнения в танцах «Летка-енка». 

Фронтальное выполнение комбинации физических упражнений и танцевальных движе-

ний, в том числе по освоению основных условий участия во флешмобах. 

Упражнения для профилактики нарушения осанки (на расслабление мышц спины и про-

филактику сутулости). Индивидуальные корригирующие упражнения для осанки и стопы. 

Ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной 

ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба). 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия. Сидя: вращение стопами по-

очередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными ша-

гами и лицом вперед по канату со страховкой.  

Упражнения на расслабление. Игры на расслабление «Тишина», «Нос-пол-потолок», 

«Снежки». 

Логоритмические упражнения со стихами. 

Модуль «Лыжная подготовка» 

Знания:  

Оказание первой помощи при занятиях на лыжах. Признаки охлаждения и обморожения. 

Техника лыжных ходов (попеременный двушажный ход, повороты на лыжах переступанием 

на месте, торможение падением и плугом) 

 

Физические упражнения. 

Передвижение попеременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах 

переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.  

Модуль «Плавание»  

Знания:  

Правила безопасного поведения при занятиях плаванием в плавательном бассейне (в душе, 

раздевалке, на воде), на открытых водоемах.  

Техника дыхания под водой, техника удержания тела на воде. 

Виды современного спортивного плавания: кроль на груди и спине, брас. 

Физические упражнения. 

Учебные прыжки в воду. Проплывание любым способом техники (кроль, брасс на выбор). 

Плавание на скорость. 

Модуль «Подвижные и спортивные игры» 

Знания:  

 Техника безопасности в спортивной игре. Взаимодействие в спортивной игре. 

 Возможные причины травм в игре. Оказание первой помощи 

 Правила игры в баскетбол, пионербол, футбол. 

Физические упражнения. 

Подвижные игры на развитие быстроты, выносливости, ловкости. Пионербол. 

Волейбол: приём и передача мяча в парах разными способами, выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности.  

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, выполнение освоенных техниче-

ских действий в условиях игровой деятельности.  

Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы, выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Адаптивная физическая культура» 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимсяс ЗПР 

осваивать программу в соответствии с возможностями каждого. 

Личностные результаты освоения программы по адаптивной физической культуре 
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на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной  

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокуль-

турными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и самораз-

вития, формирования внутренней позиции личности. 

 

Патриотическое воспитание: 

-ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения физической культуры, адаптивной физической 

культуры в жизни современного общества, способность владеть достоверной 

информацией; 

-о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной спортивной 

арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры 

для блага человека, заинтересованность в научных знаниях  

о человеке. 

Гражданское воспитание: 

-представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений  

в коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, 

создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. В процессе 

этой учебной деятельности, готовность оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков, оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

- знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в 

российской культурно-педагогической традиции; 

- познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний  

по адаптивной физической культуре, необходимых для формирования здоровья и здоро-

вых привычек, физического развития и физического совершенствования; 

- познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной рабо-

ты с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

- интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самооб-

разованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

- осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственное от-

ношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению гимнасти-

ческих упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений, установка на 

здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях фи-

зической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

- экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к челове-

ку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, ответственное 

отношение к собственному физическому и психическому здоровью,  

- осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожаю-

щих здоровью и жизни людей; 

- экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуника-

тивной и социальной практике. 

Программа так же помогает осваивать жизненные компетенции, формирование которых 
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требует специального обучения:  

˗сформированность навыков применения физических упражнений для коррекции недостатков 

в физическом развитии; 

˗сформированность умений   произвольно управлять телом, регулировать речь, эмоции; 

˗сформированность навыков пространственной ориентации при выполнении двигательного 

действия; 

˗сформированность умения применения двигательных действий во взаимодействии с окру-

жающими для решения какой-либо проблемной ситуации; 

˗сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира (соблюдение 

правил безопасности при различных видах двигательной активностии др.); 

˗сформированность умения логичного последовательного использования физических 

упражнений для саморазвития (развития физических качеств, повышения 

функциональных возможностей кардиореспираторной системы, укрепления здоровья в 

рамках самостоятельных занятий, утренней гигиенической гимнастики и т.д.); 

˗сформированность умений проявлять коммуникативную инициативу и активности в играх со 

сверстниками и групповых занятиях физическими упражнениями. 

Метапредметные результаты: 

В результате изучения адаптивной физической культуры на уровне начального об-

щего образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные универ-

сальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регуля-

тивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие учебные познавательные дей-

ствия: 

1) базовые логические действия: 

˗ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в адаптивной физической культуре (в 

пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

˗выявлять признаки положительного влияния занятий адаптивной физической культурой на 

работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия, коррекцию 

двигательных нарушений, расширение двигательной активности; 

˗устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием  

на развитие физических качеств; 

˗классифицировать виды физических упражнений по преимущественному воздействию на 

развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

˗приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыков 

передвижения, плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия материально-

технической базы); 

2) базовые исследовательские действия: 

˗моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, 

плавания, катания на лыжах; 

˗самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для 

утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

˗формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том числе 

для целей эффективного развития физических качеств  

и способностей, освоении двигательных действий, улучшении темпо-ритмических 

характеристик и качества выполнения двигательных действий, способности 

конструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

3) работа с информацией: 

˗использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического восприятия в 

учебной деятельности иных учебных предметов, распознавать достоверную и 

недостоверную информацию о видах двигательной активности; 
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˗использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития,  

в том числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических 

физических упражнений; 

˗использовать средства информационно-коммуникационных технологий  

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет  

с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности её 

использования для решения конкретных учебных задач. 

У обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

1) общение: 

˗вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать  

реплики-уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументировано их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их  

в диалоге; 

˗описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие 

человека; 

˗строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 

выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

˗проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения  

и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

2) совместная деятельность: 

˗организовывать (при содействии взрослого) игры, спортивные эстафеты, выполнение 

физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей деятельности, 

распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, осуществление 

действий для достижения результата; 

˗продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками  

при решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр  

на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

˗конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон  

и сотрудничества. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

˗оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма (снятие 

утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний, 

улучшение качества выполнения двигательного действия, освоение двигательных 

действий, необходимых в социально-бытовой и образовательной среде); 

˗контролировать состояние организма на уроках адаптивной физической культуры  

и в самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты 

пульса и самочувствия; 

˗предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

˗проявлять волевуюсаморегуляцию при выполнении намеченных планов организации своей 

жизнедеятельности, проявлять стремление  

к успешной образовательной, в том числе оздоровительной и физкультурно-спортивной, 

деятельности, анализировать свои ошибки; 

˗осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» отражают опыт обучающихся в физкультурной деятельности. 
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В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установ-

ленного программой по физической культуре, выделяются: полученные знания, освоен-

ные обучающимися, умения и способы действий, специфические  

для предметной области «Адаптивная физическая культура» периода развития детей с 

ЗПР на уровне начального общего образования, виды деятельности по получению новых 

знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых 

ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены 

физические упражнения: 

˗гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных 

движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью 

воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и 

координационной сложностью всех движений; 

˗игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных движений, 

бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии 

с изменяющейся игровой ситуацией  и оцениваются по эффективности влияния на 

организм в целом и по конечному результату действия (например, точнее бросить, 

быстрее добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или 

конечным результатом задания); 

˗туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление 

препятствий, ходьбу на лыжах, эффективность которых оценивается комплексным 

воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и препятствий на 

местности; 

˗спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно 

стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и 

является предметом специализации для достижения максимальных спортивных 

результатов. К последней группе в программе  

по физической культуре условно относятся некоторые физические упражнения, если им 

присущи перечисленные признаки (спортивные гимнастические упражнения, спортивные 

игровые упражнения, спортивные туристические упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформирован-

ность у обучающихся определённых умений. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по адаптивной физической культуре: 

Знания о физической культуре. С помощью направляющих вопросов, с использованием 

вспомогательного материала (карточек, плана и т.д.): 

˗объяснять  понятия «физическая культура», «режим дня»; 

˗формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний принципов 

личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями; 

˗знать основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

˗ называть основные способы и особенности движений и передвижений человека; 

˗ знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, уметь применять их 

в повседневной жизни. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

˗выбирать гимнастические упражнения в положении стоя, сидя и при ходьбе; 

˗составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики. 
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Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 

упражнения: 

˗участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх; 

˗выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, основами 

туристической деятельности. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗осваивать технику выполнения гимнастических упражнений  

для формирования опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий 

бег;  

˗осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-скоростных 

способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов (гимнастическая 

палка, мяч); 

˗осваивать способы игровой деятельности.  

Коррекционно-развивающая деятельность: 

˗осваивать упражнения простых пальчиковых игр - манипуляций, артикуляционной 

гимнастики, упражнений нейрогенной гимнастики без предметов. 

К концу обучения в 1 дополнительном классеобучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по адаптивной физической куль-

туре: 

Знания о физической культуре. С помощью направляющих вопросов, с использованием 

вспомогательного материала (карточек, плана и т.д.): 

˗объяснять  понятия «физическая культура», «режим дня»; 

˗иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни;  

˗знать и формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий 

физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

˗ называть основные способы и особенности движений и передвижений человека; 

˗ понимать и раскрывать значение регулярного выполнения физическихупражнений для 

гармоничного развития, знать и описывать формы наблюдения за динамикой развития 

гибкости и координационных способностей; 

˗знать основные виды разминки. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

˗выбирать гимнастические упражнения для развития гибкости  

и координации; 

˗измерять и демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 

упражнения: 

˗участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, с заданиями на 

выполнение движений под музыку, общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности, выполнять команды и строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, координация), 

эффективность развития которых приходится на возрастной период начальной школы, и 

развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

˗осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных 

навыков и умений (группировка, повороты в обе стороны, равновесие на каждой ноге 

попеременно, прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе стороны; 

упражнения с гимнастическими предметами (мяч, скакалка). 

˗осваивать способы игровой деятельности.  
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Коррекционно-развивающая деятельность: 

˗осваивать упражнения простых сюжетных пальчиковых игр (с участием одной руки), 

звуковой гимнастики, глазодвигательной, нейрогенной гимнастики. 

˗осваивать упражнения на формирование правильной осанки из положений сидя, стоя, в 

ходьбе. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные резуль-

таты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

˗различать основные разделы физической культуры (гимнастика, игры, туризм, спорт); 

˗ называть и применять простые термины из разучиваемых упражнений, объясняет их 

функциональный смысл и направленность воздействия на организм; 

˗ объясняет в простых формулировках назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основныхфизических качеств; 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

˗выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выполнения 

определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление определённых 

групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

˗уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки 

стопы при ходьбе, характеризовать основные показатели физических качеств и 

способностей человека (гибкость, сила, выносливость, координационные  

и скоростные способности); 

˗принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила 

безопасности в процессе игры; 

˗знать основные строевые команды.  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

стью: 

˗составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня  

с включением утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений 

гимнастики, измерять, сравнивать динамику развития физических качеств  

и способностей: гибкости, координационных способностей, измерять (пальпаторно) 

частоту сердечных сокращений при выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

˗классифицировать виды физических упражнений в соответствии  

с определённым классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся 

систем физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их 

использования, по преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств 

(способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные пе-

рестроения: 

˗участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевое 

участие членов команды; выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-скоростных 

способностей; 

˗осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, мягким бегом 

вперёд, прыжками, подскоками, галопом; 

˗осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и 

акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы  
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с гимнастическими предметами для развития моторики, пространственного воображения, 

меткости, гибкости, координационно-скоростных способностей; 

˗демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, прыжки на 

месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 

˗осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями плавания (при 

наличии материально-технического обеспечения). 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

˗осваивать упражнения сюжетных пальчиковых игр (с участием двух рук и сопровождением 

стихов), в сочетании звуковой и артикуляционной гимнастик гимнастики, нейрогенной 

гимнастики. 

˗осваивать технику дыхательных упражнений на вдох и на выдох, статические и 

динамические. 

˗осваивать и демонстрировать упражнения с дыханием. 

˗осваивать упражнения на формирование правильной осанки с предметами (гимнастическая 

палка, мяч, фитбол). 

˗осваивать упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия в ходьбе и стоя). 

К концу обучения в 3 классеобучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

˗ различать основные предметные области адаптивной физической культуры (рекреационная, 

оздоровительная, спорт); 

˗ - называть и применять простые термины из разучиваемых упражнений, объясняет их 

функциональный смысл и направленность воздействия на организм; 

˗ представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного 

скелета человека и основные группы мышц; 

˗ формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях  

по физической культуре; 

˗ различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и 

способностей человека; 

˗ выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

˗самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у опоры, 

характеризовать комплексы гимнастических упражнений  

по целевому назначению; 

˗организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет  

(на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

стью: 

˗определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при 

выполнении физического упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия того или 

иного упражнения (по заданию) на основные физические качества и способности; 

˗проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной 

гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

˗выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет  

с гимнастическим предметом/без гимнастического предмета (организатор эстафеты, 

главный судья, капитан, член команды). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 
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˗осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений  

и комбинаций гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных 

шагов, поворотов, прыжков; 

˗осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): кроль на спине, 

кроль; 

˗осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений  

для развития гибкости, координационно-скоростных способностей; 

˗осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и жизненно 

важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: построение и 

перестроение, перемещения различными способами передвижения, группировка, 

перекаты, повороты, прыжки, удержание на воде, дыхание под водой и другие; 

˗проявлять физические качества: гибкость, координацию – и демонстрировать динамику их 

развития; 

˗осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий; 

˗осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

˗осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с 

динамикой улучшения показателей скорости при плавании на определённое расстояние; 

˗осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики  

с использованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

˗осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию 

поворотов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, прыжки  

с толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо  

и с полуповоротом, с места и с разбега, прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку; 

˗осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных условиях), 

бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков  

в высоту через планку, прыжков в длину и иное; 

˗осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических упражнений, 

входящих в программу начальной подготовки по виду спорта  

(по выбору). 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

˗осваивать упражнения логоритмики, различных видов дыхательных упражнений (грудное, 

диафрагмальное, полное). 

˗Осваивать упражнения на расслабление и снятие мышечного напряжения. 

˗осваивать и демонстрировать упражнения всогласованности движений отдельных звеньев 

тела, точности мелкой моторики, ориентировка в пространстве, равновесии. 

˗осваивать упражнения на формирование правильной осанки на снарядах (гимнастическая 

лестница, скамейка). 

˗осваивать упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия с предметами (палка, 

массажный мяч). 

К концу обучения в 4 классеобучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

˗определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей культуре 

человека; 

˗различать основные предметные области адаптивной физической культуры (лечебная, 

рекреационная, оздоровительная);  

˗называть и применять простые термины из разучиваемых упражнений, объясняет их 

функциональный смысл и направленность воздействия на организм; 

˗представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного 

скелета человека и основные группы мышц; 
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˗формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях  

по физической культуре; 

˗различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и 

способностей человека; 

˗выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений;определять 

ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

˗определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий  

и условий занятий. 

Способы физкультурной деятельности: 

˗составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физическим 

развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих процедур; 

˗измерять показатели развития физических качеств и способностей  

по методикам программы по физической культуре (гибкость, координационно-скоростные 

способности); 

˗объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных физических 

упражнений по виду спорта (по выбору); 

˗общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

˗моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, координации, 

быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение эластичности мышц, 

формирование стопы и осанки, развитие меткости и другое; 

˗составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательной 

деятельности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, 

учебно-тренировочный процесс); 

˗моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и 

способностей в зависимости от уровня физической подготовленности  

и эффективности динамики развития физических качеств и способностей; 

˗осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при 

выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных 

сокращений; 

˗осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при 

различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в целях обеспечения 

нагрузки на группы мышц в различных положениях  

(в движении, лёжа, сидя, стоя); 

˗принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных 

физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

˗осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих упражнений; 

˗осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

˗осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах  

при разучивании специальных физических упражнений; 

˗проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты  

при выполнении специальных физических упражнений и упражнений основной 

гимнастики; 

˗выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и техники 

плавания; 

˗различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

˗осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах  

при разучивании и выполнении физических упражнений; 
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˗осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), выполнять 

плавание на скорость; 

˗описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности  

по виду спорта (на выбор); 

˗соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и спортом; 

˗демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при 

передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

˗демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с одной 

ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

˗осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в группах; 

˗моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, 

партерная, у опоры); 

˗осваивать универсальные умения в самостоятельной организации  

и проведении подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

˗осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной  

и игровой деятельности; 

˗осваивать технические действия из спортивных игр. 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

˗осваивать и демонстрировать упражнения в коррекции основных движений 

(пространственных, временных, ритмических характеристик в ходьбе, беге, прыжках, 

метании). 

˗осваивать и демонстрировать упражнения для индивидуальной  коррекции нарушений 

осанки, плоскостопия. 

˗Осваивать контроль эмоций с помощью средств адаптивной физической культуры 

(упражнения на расслабление, игры на расслабление)



2.2.11. Рабочая программа 

по учебному курсу  «Математика и конструирование» 

 

Пояснительная записка 

Учебный курс призван решать следующие задачи: 

 1) расширение математических, в частности геометрических, знаний и представ-

лений младших школьников и развитие на их основе пространственного вообра-

жения;  

2) формирование у детей графической грамотности и совершенствование практи-

ческих действий с чертёжными инструментами;  

3) овладение учащимися различными способами моделирования, развитие эле- 

ментов логического и конструкторского мышления, обеспечение более разнооб-

разной практической деятельности младших школьников.  

Общая характеристика учебного курса 

Учебный курс «Математика и конструирование» будет способствовать математи-

ческому развитию младших школьников: развитию умений использовать матема-

тические знания для описания и моделирования про- странственных отношений, 

формированию способности к про- должительной умственной деятельности и ин-

тереса к умствен- ному труду, развитию элементов логического и конструктор-

ского мышления, стремлению использовать математические знания в повседнев-

ной жизни. 

Место учебного предмета 

Учебный курс «Математика и конструирование» для начальной школы рассчитан 

на 34 ч (1 ч в неделю) для 1-4 класса, 1 доп. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностные результаты 

- Положительное отношение и интерес к изучению математики. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 - Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

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

известным понятиям. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты, как 

числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 
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 - Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

- Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 - Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

Ожидаемые результаты 

В ходе работы у детей развивается пространственное воображение, формируются 

графические умения и навыки, элементы конструкторского мышления. Кроме того, этот 

курс создаёт условия для развития логического мышления учащихся. Учит работать 

быстро, аккуратно. 

Ожидаемые результаты 

Обучающийся научится: 

- чертить и изготовить модель: отрезка, угла, круга, треугольника, квадрата, 

прямоугольника; 

- самостоятельно изготавливать несложные изделия по образцу и по описанию, проводить 

анализ образца изготовленного изделия, вносить в изготовленный объект изменения по 

заданным условиям; 

- узнавать и выполнять простейшие соединения деталей конструктора: обычное, жесткое, 

шарнирное, внахлестку. 

Содержание учебного курса 

Геометрическая составляющая 
Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и незамкнутые. Прямая линия. 

Свойства прямой. Отрезок. Деление отрезка пополам. Луч. Взаимное расположение 

отрезков на плоскости и в пространстве. Геометрическая сумма и разность двух отрезков. 

Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой, развёрнутый. Ломаная. Вершины, звенья 

ломаной. Длина ломаной. 

Многоугольник — замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды 

многоугольников: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и т. д. Периметр 

многоугольника. Виды треугольников: по соотношению сторон: разносторонний, 

равнобедренный (равносторонний); по углам: прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный. Построение треугольника по трём сторонам с использованием циркуля и 

неоцифрованной линейки. Прямоугольник. Квадрат. Диагонали прямоугольника (квадрата) 

и их свойства. Построение прямоугольника (квадрата) с использованием свойств его диаго-

налей. Периметр многоугольника. Площадь прямоугольника (квадрата), площадь 

прямоугольного треугольника. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Взаимное расположение 

прямоугольника (квадрата) и окружности. Прямоугольник, вписанный в окружность; 

окружность, описанная около прямоугольника (квадрата). Вписанный в окружность 

треугольник. Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. Деление окружности на 3, 6, 12 

равных частей. Взаимное расположение окружностей на плоскости. Кольцо. 
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Прямоугольный параллелепипед. Грани, рёбра, вершины прямоугольного параллелепипеда. 

Свойства граней и рёбер прямоугольного параллелепипеда. Развёртка прямоугольного 

параллелепипеда. Куб. Грани, рёбра, вершины куба. Развёртка куба. Изображение 

прямоугольного параллелепипеда (куба) в трёх проекциях. Треугольная пирамида. Грани, 

рёбра, вершины треугольной пирамиды. Прямой круговой цилиндр. Шар. Сфера. 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 

Конструирование 
Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по 

шаблону, разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с использованием клея. 

Разметка бумаги по шаблону. Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей 

«Самолёт», «Песочница». Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных 

размеров. Преобразование листа бумаги прямоугольной формы в лист квадратной формы. 

Изготовление аппликаций с использованием различных многоугольников. Изготовление 

набора «Геометрическая мозаика» с последующим его использованием для 

конструирования различных геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин. 

Знакомство с техникой «Оригами» и изготовление изделий с использованием этой техники. 

Чертёж. Линии на чертеже: основная (изображение видимого контура), сплошная тонкая 

(размерная и выносная), штрих- пунктирная (обозначение линий сгиба). Чтение чертежа, 

изготовление аппликаций и изделий по чертежу. 

Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по технологическому рисунку. 

Технологическая карта. Изготовление изделий по технологической карте. 

Набор «Конструктор»: название и назначение деталей, способы их крепления: простое, 

жёсткое, внахлёстку двумя болтами, шарнирное; рабочие инструменты. Сборка из деталей 

«Конструктора» различных моделей геометрических фигур и изделий. 

Развёртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, треугольной пирамиды, 

цилиндра, шара и моделей объектов, имеющих форму названных многогранников. 

Изготовление игр геометрического содержания «Танграм», «Пентамино». 

Изготовление фигур, имеющих заданное количество осей симметрии. 

 



Тематическое планирование 

2 класс 

№ п/п Содержание курса Количе-

ство ча-

сов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Повторение геометрического материала: отрезок, угол, ломаная, 

прямоугольник, квадрат. Изготовление изделий в технике ори-

гами — «Воздушный змей» 

2  

2. Треугольник. Соотношение длин сторон треугольника 1 Определять, из каких трёх отрезков можно 

построить треугольник 

3. Прямоугольник. Практическая работа «Изготовление модели 

складного метра». Свойство противоположных сторон прямо-

угольника. Диагонали прямоугольника и их свойства. Квадрат. 

Диагонали квадрата и их свойства. Построение прямоугольника 

на нелинованной бумаге с помощью чертёжного треугольника. 

5 Вычерчивать прямоугольник (квадрат) на 

клетчатой бумаге. 

Строить прямоугольник на нелинованной 

бумаге с помощью чертёжного треугольника 

4. Середина отрезка 2 Находить середину отрезка с помощью цир-

куля и неоцифрованной линейки (без изме-

рений) 

5. Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля 1 Строить отрезок, равный данному, с ис- 

пользованием циркуля (без измерения его 

длины) 

6. Практические работы: «Изготовление пакета для хранения счёт-

ных палочек», «Изготовление подставки для кисточки», «Преоб-

разование фигур по заданному правилу и по воображению» 

3 Изготавливать изделия с использованием за-

готовок,имеющих форму прямоугольни- 

ка (квадрата) 

7. Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Построение прямоугольника, вписанного в окружность 

5 Чертить окружность (круг), прямоуголь- 

ник, вписанный в окружность 

8. Практические работы: «Изготовление ребристого шара», «Изго-

товление аппликации „Цыплёнок"» 

3 Вырезать круги и использовать их для из- 

готовления описанного изделия.  

9. Деление окружности на 6 равных частей. Вычерчивание «розе-

ток» 

1 Делить окружность на 6 равных частей с ис- 

пользованием циркуля 

10. Чертёж. Практическая работа «Изготовление закладки для кни-

ги» по предложенному чертежу с использованием в качестве 

элементов прямоугольников, треугольников, кругов. Техноло-

2 Читать и использовать простейший чертёж 

для изготовления предложенного изделия. 

Читать технологическую карту и выпол-
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гическая карта. Составление плана действий по технологической 

карте (как вырезать кольцо) 

нять по ней действия 

11. Чтение чертежа. Соотнесение чертежа с рисунком будущего из-

делия. Изготовление по чертежу аппликации «Автомобиль». Из-

готовление чертежа по рисунку изделия 

2 Читать чертёж и изготавливать по чертежу 

несложные изделия. Вносить изменения в 

изделие по изменениям в чертеже и наобо-

рот. Выполнятьчертёжпо рисунку изделия 

12. Изготовление по чертежу аппликаций «Трактор с тележкой», 

«Экскаватор» 

2 Дополнять чертёж недостающим размером 

13. Оригами. Изготовление изделий «Щенок», «Жук» 2 Изготавливатьпо чертежу несложные изде-

лия. Работать в паре: распределять обязанно-

сти, обсуждать результат, исправлять допу-

щенные ошибки 

14. Работа с набором «Конструктор». Детали, правила и приёмы ра-

боты с деталями и инструментами набора. Виды соединений. 

Конструирование различных предметов с использованием дета-

лей набора «Конструктор». Усовершенствование изготовленных 

изделий 

3 Собирать несложные изделия из деталей на- 

бора «Конструктор» по рисункам готовых 

образцов 

 Итого 34  

 

3 класс 

№ п/п Содержание курса Количе-

ство ча-

сов 

Основные виды учебных действий 

1. Повторение геометрического материала: отрезок, ломаная, мно-

гоугольник 

2  

2. Треугольник. Виды треугольников по сторонам: разносторон-

ний, равнобедренный, равносторонний. Построение треугольни-

ка по трём сторонам. Виды треугольников по углам: прямо-

угольный, остроугольный, тупоугольный. Конструирование мо-

делей различных треугольников 

4 Различать треугольники по сторонам и по 

углам. Строить треугольник по трём сторо-

нам с использованием циркуля и ли- нейки. 

Изготавливать модели треуголь- ников раз-

ных видов 

3. Правильная треугольная пирамида. Изготовление модели пра-

вильной треугольной пирамиды сплетением из двух одинаковых 

3 Изготавливатьразличные модели 
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полосок, каждая из которых разделена на 4 равносторонних тре-

угольника. Изготовление каркасной модели правильной тре-

угольной пирамиды из счётных палочек. Вершины, грани и рёб-

ра пирамиды. Изготовление геометрической игрушки «Флекса-

гон» (гнущийся многоугольник) на основе полосы из 10 равно-

сторонних треугольников. Периметр многоугольника, в том чис-

ле прямоугольника (квадрата) 

4. Периметр многоугольника 1 Вычислять периметр многоугольника 

5. Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с исполь-

зованием свойств его диагоналей. Построение квадрата на нели-

нованной бумаге по заданным его диагоналям 

3 Строить прямоугольник на нелинованной 

бумаге с использованием свойств диагона-

лейпрямоугольника (квадрата) 

6. Чертёж. Изготовление по чертежам аппликаций «Домик», 

«Бульдозер». Составление аппликаций различных фигур из раз-

личных частей определённым образом разрезанного квадрата. 

Технологический рисунок 

5 Изготавливать по чертежу различные ап- 

пликации 

7. Изготовление по технологическому рисунку композиции «Яхты 

в море» 

2 Выстраивать композиции по технологиче-

скому рисунку 

 

8. Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника (квадра-

та), различных фигур, составленных из прямоугольников и квад-

ратов  

2 Определять площадь прямоугольника (ква- 

драта) 

 

9. Разметка окружности. Деление окружности (круга) на 2, 4, 8 

равных частей. Изготовление модели цветка с использованием 

деления круга на 8 равных частей 

3 Делить окружность (круг) на 2, 4, 8 равных 

частей 

 

10. Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. Изготовление 

модели часов 

2 Делить окружность (круг) на 3, 6, 12 рав- 

ных частей 

11. Взаимное расположение окружностей на плоскости 1 Чертить пересекающиеся, непересекающиеся 

(в том числе концен- трические) окружно- 

сти 

12. Деление отрезка пополам без определения его длины (с исполь-

зованием циркуля и линейки без делений) 

1 Выполнять деление отрезка пополам с ис- 

пользованием циркуля и линейки без деле-

ний 



519 
 

13. Получение практическим способом треугольника, вписанного в 

окружность (круг) 

1 Строить практическим способом треуголь-

ник, вписанный в круг 

14. Изготовление аппликации «Паровоз», геометрической игры 

«Тан- грам» и аппликаций фигур из частей игры «Танграм» 

1 Изготавливать аппликации из частей игры 

«Танграм» 

15. Оригами. Изготовление изделия «Лебедь» 1 Работать в технике оригами 

16. Техническое конструирование из деталей набора «Конструктор». 

Изготовление по приведённым рисункам моделей «Подъёмный 

кран» и «Транспортёр» 

2 Конструировать по рисункам модели из де-

талей набора «Кон-структор» 

 Итого  34  

 

4 класс 

 

№ п/п Содержание курса Количе-

ство ча-

сов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоуголь-

ного параллелепипеда: грани, рёбра, вершины. Развёртка 

прямоугольного параллелепипеда. Изготовление модели 

прямоугольного параллелепипеда из развёртки и каркас-

ной модели из кусков проволоки 

5 Изготавливать модели прямоугольных па- 

раллелепипедов с использованием развёр- 

ток и каркасной модели из кусков проволо- 

ки 

2. Куб. Элементы куба: грани, рёбра, вершины. Развёртка ку-

ба. Изготовление моделей куба с использованием развёрт-

ки и каркасной мо- дели из счётных палочек. Изготовление 

модели куба из трёх одинаковых полосок, каждая из кото-

рых разделена на 5 равных квадратов 

4 Изготавливать моде- ли куба с использо- 

ванием развёрток и каркасной модели из 

счётных палочек 

3. Практическаяработа «Изготовление   модели платяного 

шкафа» по приведённому чертежу 
1 Изготавливать по чертежу модели объек- 

тов 

 

4. Изображение прямоугольного параллелепипеда на чертеже 

в трёх проекциях. Чтение чертежапрямоугольного паралле-

лепипеда в трёх проекциях, соотнесение чертежа и рисунка 

прямоугольного параллелепипеда 

5 Читать чертёж прямоугольного паралле- ле-

пипеда, заданный в трёх проекциях 
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5. Чертёж куба в трёх проекциях. Чтение чертежа куба  в  

трёх проекциях, соотнесение  чертежа  и рисунка куба 
3 Читать чертёж куба, заданный в трёх про- 

екциях. 

6. Практическаяработа «Изготовление  по  чертежу модели 

гаража», имеющего форму прямоугольного параллеле- 

пипеда 

1 Изготавливать по чертежу модели объек- 

тов 

 

7. Осевая симметрия. Выделениефигур,имеющих   и   не  

имеющих оси  симметрии. Повторение геометрического 

материала 

8 Проводить практиче- скими и графически- 

ми способами оси симметрии в фигурах 

 

8. Представление о цилиндре.Соотнесение цилиндра и пред-

метов окружающейдействительности,имеющих форму ци-

линдра. Изготовление модели цилиндра 

1 Находить в окружающей действительно- сти 

предметы цилиндрической формы 

9. Изготовление по чертежу подставки под карандаши, име-

ющей форму цилиндра 
1 Изготавливать по чертежу модели объек- 

тов, имеющих цилиндрическую форму 

10. Знакомство с шаром и сферой 1  

11. Практическаяработа «Изготовление   модели асфальтового 

катка» 
1  

12. Изготовлениенабора «Монгольская игра» 1  

13. Оригами — «Лиса и журавль» 1 Работать в группе: распределение объек- тов 

для изготовления, составления композиции 

14. Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и по-

строение столбчатых диаграмм 
1 Читать и строить столбчатые диаграммы 

 Итого  34  
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

2.1.12. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

"История родного края" 

Пояснительная записка 

Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно- 

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 

2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 

2003 г., регистрационный номер 4594; 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 

г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19676). 

Программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образование); 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (гигиенические требования); 

Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего 

образования. 

   Программа составлена на основе Федерального государственного стандарта  и При-

мерных программ внеурочной деятельности (начальное и основное образование).  

    Программа рассчитана на  1 год для учащихся 3-х  классов, 34 часа. Занятия прово-

дятся  1 раз в неделю по 40 минут. 

Задачи курса: 
формирование знаний о природных особенностях города Барнаула и Алтайского края; 

об историческом прошлом и настоящем Барнаула; о культурном наследии и духовных 

традициях; о значении города и области в истории развития России; о символах Барнаула; о 

барнаульцах, прославивших родной край; формирование знаний об охране памятников и 

памятных мест природы, культуры и истории нашего края; 

развитие познавательной активности младших школьников, творческих способностей, 

любознательности, расширение кругозора обучающихся, развитие умения сравнивать, 

анализировать историко-природоведческие факты, развитие умения проводить 

самостоятельные наблюдения в природе, развитие эстетических и нравственных качеств 

личности; 

воспитание любви к Родине, чувства гордости за героическое прошлое нашего города.  

Планируемые результаты освоения учебного курса: 
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину. Российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
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принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностей; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

В процессе изучения курса «История родного края» учащиеся 

приобретают знания об истории, культуре Алтайского края, города Барнаула, Ленин-

ского района; 

- овладевают школьниками навыками изучения истории родного города; 

- используют краеведческий материал в образовательном процессе; 

- пропагандируют краеведческие знания (газеты, выступления перед другими 

учащимися); 

- овладевают разнообразными формами и методами поиска знаний (справочной литера-

турой дома, в библиотеке, в Интернете); 

- приобретают первичные исследовательские навыки по краеведческой деятельности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Моя малая родина. 

Раздел программы направлен на формирование начал краеведческой культуры, первоначаль-

ного представления о возникновении Алтайского края, знакомство с границами территории и 

географическим положением Алтайского края, символами Алтайского края. 

Мой родной город. 

Барнаул – столица Алтайского края. 

Основание города Барнаула Акинфием Демидовым - основоположни-

ком горной промышленности на Урале и в Сибири.  

Происхождение названия Барнаула, история символики. 

Герб края, города, района. Губернатор – мэр – глава администрации, их обязанности. Админи-

стративное деление города Барнаула. 

Конкурс стихов «Мой Барнаул». 

Моя семья. 

Родословная. 

Конкурс рисунков «Герб моей семьи». 

Школа. 

Природа Алтайского края. 

Знакомство с растительным миром Алтайского края и лекарственными растениями.  

Викторина «Деревья Алтайского края». 

Животный мир Алтая. 

Дикие и домашние животные. Птицы. Рыбы. 
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Красная книга. 

Водный мир Алтайского края. 

Реки, озера, ледники и водопады Алтайского края. 

Культура Барнаула. 

Памятники истории и культуры Барнаула. Музеи нашего города. Театральная жизнь Барнаула. 

Знаменитые люди, родившиеся в Алтайском крае, которые стали известными далеко за преде-

лами своей малой родины и прославили наш край. 

   Для реализации программы внеурочной деятельности предусмотрены следующие формы 

работы: уроки краеведения и музееведения, рассказ, сообщение, беседа, экскурсия, презента-

ция, практические занятия, игры, продуктивная деятельность по изготовлению объектов де-

монстрации (газеты, выставки, летописи), исследовательские проекты, конференции, фотовы-

ставки, составление и разгадывание кроссвордов, конкурсы, круглые столы. Программа пред-

полагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так 

и возможность организовывать экскурсии.  

Программа реализуется с использованием следующих видов внеурочной деятельности: игро-

вая, познавательная, досугово-развлекательная (досуговое общение); проблемно-ценностное 

общение, художественное творчество. 

 

 

Тематическое е планирование 

 

№ 

п/п 

 

 Название раздела 

 

количество 

часов 

 

ЦОР 

1 Раздел: Моя малая родина 3 https://pandia.ru/text/ 

78/628/11822.php 

1.1 Краеведение – наука о родном 

крае 

1  

1.2 Алтайский край – моя малая ро-

дина 

1  

1.3 Герб и флаг Алтайского края 1 FB.ru›article…flag…gerb-

altayskogo-kraya-opisanie… 

2 Раздел: Мой родной город 4 gkd.ru›475422a-stolitsa-

altayskogo-kraya-barnaul… 

2.1 Барнаул – столица Алтайского 

края 

1 gkd.ru›475422a-stolitsa-

altayskogo-kraya-barnaul… 

2.2 Конкурс стихов о Барнауле 1  

2.3 Город, в котором мы живем 1  

2.4 Легенды Барнаула 1  

3 Раздел: Моя семья 3  

3.1 Моя родословная 1  

3.2 Конкурс рисунков «Герб моей се-

мьи» 

1  

3.3 Моя школа 1  

4 Раздел: Природа Алтайского 

края 

4 avenue-tourizm.ru›Природные 

объекты 

4.1 Растительный мир Алтайского 

края 

1  

4.2 Лекарственные растения нашего 

края 

1  

4.3 Викторина «Деревья Алтайского 

края» 

1  

4.4 Конкурс рисунков «Природа род- 1  

https://pandia.ru/text/
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ного края» 

5 Раздел: Животный мир Алтая 6 rosobrnauka.ru›zhivotnye/redkie-

zhivotnie…krasnoi… 

5.1 Домашние животные 1  

5.2 Хищники                                    1  

5.3 Птицы 1  

5.4 Рыбы 1  

5.5 Красная книга 1  

5.6 Фотоконкурс «Братья наши 

меньшие» 

1  

6 Раздел: Водный мир Алтайско-

го края 

5 altaionline.ru›altai.php?id=336 

6.1 Обь – крупнейшая река России и 

мира 

1 snegir.org›post/velikaya-reka-

sibiri-ob/ 

6.2 Реки Алтайского края 1 akkem-tur.ru›Статьи›Реки Ал-

тая 

6.3 Озера  1  

6.4 Ледники 1  

6.5 Водопады 1  

7 Культура Барнаула 9  

7.1 Памятники истории и культуры 

Барнаула 

1  

7.2 Творчество скульптора Н.В. Звон-

кова 

1  

7.3 Художники Барнаула 1  

7.4 Творчество М. Юдалевича 1  

7.5 Музеи нашего города 1 tonkosti.ru›Музеи_Барнаула 

7.6 Театральная жизнь Барнаула 1 altapress.ru›afisha/story/ 

teatralnaya…barnaula 

7.7 Их имена прославили наш край 1  

7.8 Литературный Алтай   1 znanio.ru›Библиотека›_ 

pisateli_altaya_po… 

7.9 Подведение итогов. Презентации 

учащихся 

1  

Итого: 34  

 

Используемая литература: 

История Барнаула, А.В. Старцев, Б., 2000  

Моя малая родина Барнаул, Б., ООО «Алтайская неделя плюс», 1999 

Барнаул, научно-справочный атлас, Н., ФГУП «ПО Инжегеодезия», 2006  

Энциклопедия Алтайского края, Б., Пикет, 1997  

Барнаул. Энциклопедия, Б., Изд. Алт. государственного университета, 2000 

География Алтайского края, В.С. Ревякин, Б., 2004  

Город, который он любил, Б., 2003 

Названия улиц города Барнаула, Б., Изд. Алтайского университета, 2004 

Алтайский край, Б., ИД «Алтапресс»», 2007 

«Все только начинается».  История Барнаула в фотографиях, Б., 2010 

Барнаул. Фотоальбом, Б., 2014 

 

2.1.13. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

"Логопедические развивалки" 

 

https://snegir.org/post/velikaya-reka-sibiri-ob/
https://snegir.org/post/velikaya-reka-sibiri-ob/
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            Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Логопедические развивалки" 

составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286; 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ "СОШ № 113 

имени Сергея Семенова"; 

Учебного плана на 2023/2024 учебный год МБОУ "СОШ № 113 имени Сергея Семенова"; 

Положения о рабочей программе учебного предмета, учебного курса, утвержденного прика-

зом МБОУ "СОШ № 113 имени Сергея Семенова" от  24.08.2022г 

Рабочая программа по  курсу внеурочной деятельности «Логопедические развивалки" 

для обучающихся 1 классов рассчитана на 33 часа в год, в неделю - 1 час.  

Срок реализации – 1 год. 

         Рабочая программа по  курсу внеурочной деятельности «Логопедические развивалки" 

для обучающихся 3 классов рассчитана на 34 часа в год, в неделю - 1 час. 

 Срок реализации – 1 год. 

         Рабочая программа по  курсу внеурочной деятельности «Логопедические развивалки" 

для обучающихся 2 классов рассчитана на 34 часа в год, в неделю - 1 час. 

 Срок реализации – 1 год. 

 

Учебное пособие: 

- Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  по  русскому  языку. 1 класс/Сост. О.В. 

Олейник, Л.П.Кабанюк. –М.:ВАКО, 2014.- 32 С.- ( Рабочие  программы ); 

- Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  по  русскому  языку. 2 класс/Сост. О.В. 

Олейник, Л.П.Кабанюк. –М.:ВАКО, 2014.- 32 С.- ( Рабочие  программы ); 

- Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  по  русскому  языку. 3 класс/Сост. О.В. 

Олейник, Л.П.Кабанюк. –М.:ВАКО, 2014.- 32 С.- ( Рабочие  программы ).      

 Цели: 

- формирование  у  учащихся  умение  осуществлять  проектную  деятельность как самостоя-

тельно, так в  группе, определять  значимые  проблемы  и  решать  их; 

-обучать  детей  разным  способам  поиска  материала  и  разным  видам  исследования; 

-развивать  у  учащихся  творческие  способности, пробуждать  интерес  к  исследовательской  

деятельности. 

Основные  задачи: 

- развитие логического мышления в процессе формирования основных приёмов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умения выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

  -развитие психических познавательных процессов: разных видов памяти, внимания, зритель-

ного восприятия, воображения; 

  -развитие языковых культур и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятий, строить умозаключения, аргументировано доказывать 

свою точку зрения; 

  -  формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать проектные зада-

чи; 

  -развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности уча-

щихся; 

  - формирование и развитие коммуникативных умений: общаться и взаимодействовать в кол-

лективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою рабо-

ту и деятельность одноклассников;     

   - формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения курса (1 класс) 
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       В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  будет  сформированы   

внутренняя  позиция  школьников, адекватная  мотивация  учебной  деятельности, включая  

учебные  и  познавательные  мотивы, ориентация  на  моральные  нормы  и  их  выполнение, 

способность  к  моральной децентрации. 

       Метапредметным  результатом  изучения  курса в  1  классе  является  формирование  

следующих  универсальных  учебных действий ( УУД). 

        В   сфере  регулятивных универсальных  учебных  действий  учащиеся овладеют все-

ми  типами  учебных  действий, включая  способность  принимать  и  сохранять  учебную цель  

и  задачу, планировать  её  реализацию(  в  том  числе  во  внутреннем плане ), контролировать  

и  оценивать  свои  действия, вносить  соответствующие  коррективы в  их выполнение. 

          В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий  учащиеся  научатся  

использовать  знаково-символические средства, в  том  числе  овладеют  действием моделиро-

вания, а  также  широким  спектром логических  действий и  операций, включая общие  приё-

мы  решения задач. 

           В   сфере  коммуникативных   универсальных  учебных  действий    учащиеся  при-

обретут  умения  учитывать  позицию  собеседника ( партнёра ), организовывать  и  осуществ-

лять  сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками, адекватно  передавать  

информацию и  отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в  речи. 

Планируемые результаты освоения курса (2 класс) 

        

       В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  будет  сформированы   

внутренняя  позиция  школьников, адекватная  мотивация  учебной  деятельности, включая  

учебные  и  познавательные  мотивы, ориентация  на  моральные  нормы  и  их  выполнение, 

способность  к  моральной децентрации. 

       Метапредметным  результатом  изучения  курса во  2  классе  является  формирование  

следующих  универсальных  учебных действий ( УУД). 

        В   сфере  регулятивных универсальных  учебных  действий  учащиеся овладеют все-

ми  типами  учебных  действий, включая  способность  принимать  и  сохранять  учебную цель  

и  задачу, планировать  её  реализацию(  в  том  числе  во  внутреннем плане ), контролировать  

и  оценивать  свои  действия, вносить  соответствующие  коррективы в  их выполнение. 

          В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий  учащиеся  научатся  

использовать  знаково-символические средства, в  том  числе  овладеют  действием моделиро-

вания, а  также  широким  спектром логических  действий и  операций, включая общие  приё-

мы  решения задач. 

           В   сфере  коммуникативных   универсальных  учебных  действий    учащиеся  при-

обретут  умения  учитывать  позицию  собеседника ( партнёра ), организовывать  и  осуществ-

лять  сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками, адекватно  передавать  

информацию и  отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в  речи. 

           

Планируемые результаты освоения курса (3 класс) 

        

       В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  будет  сформированы   

внутренняя  позиция  школьников, адекватная  мотивация  учебной  деятельности, включая  

учебные  и  познавательные  мотивы, ориентация  на  моральные  нормы  и  их  выполнение, 

способность  к  моральной децентрации. 

       Метапредметным  результатом  изучения  курса в  3  классе  является  формирование  

следующих  универсальных  учебных действий ( УУД). 

        В   сфере  регулятивных универсальных  учебных  действий  учащиеся овладеют все-

ми  типами  учебных  действий, включая  способность  принимать  и  сохранять  учебную цель  

и  задачу, планировать  её  реализацию(  в  том  числе  во  внутреннем плане ), контролировать  

и  оценивать  свои  действия, вносить  соответствующие  коррективы в  их выполнение. 

          В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий  учащиеся  научатся  

использовать  знаково-символические средства, в  том  числе  овладеют  действием моделиро-
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вания, а  также  широким  спектром логических  действий и  операций, включая общие  приё-

мы  решения задач. 

           В   сфере  коммуникативных   универсальных  учебных  действий    учащиеся  при-

обретут  умения  учитывать  позицию  собеседника ( партнёра ), организовывать  и  осуществ-

лять  сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками, адекватно  передавать  

информацию и  отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в  речи. 

 

Содержание курса 1 класс 

 Раздел « Наш помощник - язык» ( 5 ч. ) 

Тема 1 . Чудо из чудес (1 ч. ) 

 Понятие    проект. Этапы проектав «Волшебной незабудке». Разработка пробного проекта 

«Любимый проект». Эксперимент и лингвистическое исследование. Язык как средство обще-

ния. 

Тема 2 . Язык и речь – одно и тоже? ( 1ч. ) 

 Тема проекта. Методы исследования. Представление о языке и речи. Эксперимент: необчное 

чтение. Пословицы о речи. 

Тема 3. Как возник язык? (1 ч) 

Цель, задачи, гипотеза проекта. Возникновение речи у древних людей. Язык – слово много-

значное. Использование языка. Этимологический анализ как метод исследования. Научное за-

дание «Мои первые слова». 

Тема 4. Какие языки есть на свете? (1 ч) 

Информация и продукт проекта. Географическая карта – источник информации. Самые рас-

пространенные языки в мире. Языковые ветви: славянская, романская, германская. 

Тема 5. Защита проекта (1ч) 

Этапы проекта. Результаты исследования «Наши первые слова». Школа в античном мире. 

Первый русский букварь. Разработка проекта «Деревенские школы». Решение кроссворда. 

Раздел «Мир слов» (4ч) 

Тема 6. Для чего придуманы словари? (1ч) 
Для чего служит библиотека? Чем занимается библиотекарь, библиограф? Работа с толковым, 

историческим, этимологическим, словообразовательным, орфографическим, фразеологиче-

ским словарями. Тема, цель и задачи проекта «Мир слов». 

Тема 7. Архаизмы, неологизмы, омонимы (1ч) 

Симпозиум «Мир слов». Рождение и старение слов: неологизмы и архаизмы. Многозначность 

слов: омонимы. 

Тема 8. Синонимы и антонимы (1ч) 
Лексическая группа слов: синонимы и антонимы. Книжная и разговорная речь. Исследование 

стихотворного текста В. Маяковского «Что такое хорошо, что такое плохо?» 

Тема 9 Защита проекта по лексике (1ч) 

КВН «Мир слов». Разработка мини проекта «Визитная карточка». Исследование текста «Ры-

царь русского слова» о выдающемся ученом В.И. Дале. Словарь – это вселенная в алфавитном 

порядке. 

Раздел «Добрые звуки» (14ч) 

Тема 10. Поиграем со звуками (1ч) 

Фонетика. Звуки, которые нас окружают. Низкие и высокие, светлые и темные звуки. Экспе-

римент как метод исследования. Этапы работы над проектом: формулирование цели и задач 

проекта. Анаграммы. 

 Тема 11. Транскрипция (1ч) 

Распределение обязанностей для выполнений проекта. Назначение транскрипции. Исследова-

ние транскрибированных текстов. 

Тема 12. Слабые и сильные позиции звуков (1ч) 

Анализ как метод исследования. Слабая и сильная позиция игра «Я знаю орфограмму». 

Тема 13. Тайна фонемы (1ч) 

Звуки – смыслоразличители. Фонема. Ключ к тайне фонемы – определение позиции звука. 

Наблюдение как метод исследования. 



528 
 

Тема 14. Фонемные и нефонемные правила (1ч) 

Фонемные и нефонемные правила. Статистический анализ. Непроверяемые и проверяемые 

сочетания звуков. 

Тема 15. На сцене гласные (1ч) 

Назначение гласных. Мозговой штурм. Эксперимент как метод исследования. Творческий 

продукт – ода о гласных. 

Тема 16. «Опасные» согласные (1ч) 
Назначение согласных. Мозговой штурм. Эксперимент как метод исследования. Творческий 

продукт – конспект о звуках. 

Тема 17. Выходим на главное правило (1ч) 

Проверка безударных гласных и «сомнительных согласных. Пиктограмма по песне о проверке 

орфограмм. 

Тема 18. Фонетическая задачка «Колобок» (1ч) 

Фонетический анализ гласных звуков. Синонимы. Работа с энциклопедиями: «Растения», 

«Птицы», «Грибы». Творческий продукт – эскиз домиков для гласных и согласных. 

Тема 19. Фонетическая задачка «Гуси – лебеди» (1ч) 

Фонетический анализ согласных звуков. Антонимы. Творческий продукт – «Ротонда для глас-

ных» «Небоскреб для согласных звуков».  

Тема 20. Фонетическая задачка «Маша и Медведь» (1ч) 

Фонетический анализ твердых и мягких согласных звуков. Синонимы. Транскрипция слов. 

Тема 21. Фонетическая задачка «Морозко» (1ч) 

Фонетический анализ звонких и глухих согласных звуков. Устаревшие и современные слова. 

Работа с фразеологизмами и пословицами. 

Тема 22. Фонетическая задачка «Иван-царевич и Серый Волк» (1ч) 

Фонетический анализ гласных и согласных звуков.  Графический диктант. План защиты про-

екта. 

Тема 23. Защита проектов по фонетике (1ч) 

Презентация творческих продуктов и защита проектов по фонетике. 

Раздел «Живые буквы» (11ч) 

Тема 24.  Кто повелевает буквами(1ч) 

Виды проектов. Графика. Этапы работы над проектом: формирование цели и задач проекта. 

Тема 25. Как человек научился писать? (1ч) 

История письменности. Беседа по сказке Р. Киплинга «Как было написано первое письмо». 

Творческий продукт – иллюстрирование сказки. 

Тема 26. Пиктография (1ч) 

Самый древний вид письменности – пиктография. Пиктографическое письмо. Творческий 

продукт – письмо другу в рисунках. Детские песни в рисунках. Ребусы. 

Тема 27. История письменности (1ч) 

Картинное письмо – пиктография. Иероглифы – идеография. Звуковое и слоговое письмо. 

Финикийское письмо. Греческий, латинский алфавит.  Славянская азбука. Творческий про-

дукт – конспект «История письменности».  

Тема28. Древнерусский алфавит (1ч) 

История русского алфавита. Латиница и кириллица. Кирилл и Мефодий – создатели славян-

ской азбуки. Информационный продукт – плакат «Древнерусский алфавит». 

Тема 29. Самая молодая буква современного русского языка (1ч) 

Гипотезы и аргументы. Преобразования русского алфавита: Карамзин Н.М., Петр Первый, 

Дашкова Е.Р., Державин Г.Р., Даль В.И. Толстой Л.Н. Сказка о букве Ё. 

Тема 30. Творческая мастерская: древнерусские буквы (1ч) 

Творческий продукт «Буква древнерусского алфавита в моем имени». Акростих. 

Тема 31. Забавный алфавит (1ч) 

Алфавитный порядок букв. Эксперимент « На что похожи буквы?» творческий продукт – пла-

кат «Город из букв» 

Тема 32. Каллиграфия (1ч) 
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Каллиграфия – это необыкновенное искусство. Буквица. Красная строка. Лигатуры. Использо-

вание искусства каллиграфии в настоящее время. 

Тема  33. Защита проектов по графике ( 1ч. )   

Презентация творческих продуктов и защита проектов по графике. 

Тема 34. Конкурс « Грамотеи» ( 1 ч. ) 

 Путешествие в царства Фонетики и Графики. Особенности букв и звуков. Игра «Самые ум-

ные» фонетическая эстафета. Калейдоскоп графики. 

                            

 

 

 

 

Тематическое   поурочное   планирование 

 1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количе-

ство часов 

ЦОР 

1 Наш помощник - язык 5 http://school-

collection.edu.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

http://www.nachalka.com/igr

ovaja 

http://www.uchportal.ru/load

/47-2-2 

http://festival.1september.ru/

articles/503879/ 

http://1-4.prosv.ru 

http://www.rusedu.ru 

http://kopilurokov.ru/ 

http://www.solnet.ee 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

 

1.1 Чудо из чудес 1 

1.2. Язык и речь – одно и тоже? 1                         

1.3. Как возник язык? 1 

1.4. Какие языки есть на свете? 1 

1.5. Защита проекта 1 

2. Мир слов 4 

2.1 Для чего придуманы словари? 1 

2.2 Архаизмы, неологизмы, омони-

мы 

1 

2.3. Синонимы и антонимы 1 

2.4 Защита проекта по лексике 1 

3 Добрые звуки 14 

3.1 Поиграем со звуками 1 

3.2 Транскрипция 1 

3.3 Слабые и сильные позиции зву-

ков 

1 

3.4 Тайна фонемы 1 

3.5 Фонемные и нефонемные прави-

ла 

1 

3.6 На сцене гласные 1 

3.7 «Опасные» согласные 1 

3.8 Выходим на главное правило 1 

3.9 Фонетическая задачка «Колобок» 1 

3.10 Фонетическая задачка «Гуси – 

лебеди» 

1 

3.11 Фонетическая задачка «Маша и 

Медведь» 

1 

3.12 Фонетическая задачка «Мороз-

ко» 

1 

3.13 Фонетическая задачка «Иван-

царевич и Серый Волк» 

1 

3.14 Защита проектов по фонетике 1 

4 Живые буквы 10 

4.1 Кто повелевает буквами 1 

4.2 Как человек научился писать? 1 

4.3 Пиктография 1 

http://1-4.prosv.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://kopilurokov.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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4.4 История письменности 1 

4.5 Древнерусский алфавит 1 

4.6 Самая молодая буква современ-

ного русского языка 

1 

4.7 Творческая мастерская: древне-

русские буквы 

1 

4.8 Забавный алфавит  1 

4.9 Каллиграфия 1 

4.10 Защита проектов по графике 1 

 Итого: 33 

 

 

Содержание курса 2 класс 

 Раздел « Наш помощник - язык» ( 5 ч. ) 

Тема 1 . Чудо из чудес (1 ч. ) 

 Понятие    проект. Этапы проектав «Волшебной незабудке». Разработка пробного проекта 

«Любимый проект». Эксперимент и лингвистическое исследование. Язык как средство обще-

ния. 

Тема 2 . Язык и речь – одно и тоже? ( 1ч. ) 

 Тема проекта. Методы исследования. Представление о языке и речи. Эксперимент: необчное 

чтение. Пословицы о речи. 

Тема 3. Как возник язык? (1 ч) 

Цель, задачи, гипотеза проекта. Возникновение речи у древних людей. Язык – слово много-

значное. Использование языка. Этимологический анализ как метод исследования. Научное за-

дание «Мои первые слова». 

Тема 4. Какие языки есть на свете? (1 ч) 

Информация и продукт проекта. Географическая карта – источник информации. Самые рас-

пространенные языки в мире. Языковые ветви: славянская, романская, германская. 

Тема 5. Защита проекта (1ч) 

Этапы проекта. Результаты исследования «Наши первые слова». Школа в античном мире. 

Первый русский букварь. Разработка проекта «Деревенские школы». Решение кроссворда. 

Раздел «Мир слов» (4ч) 

Тема 6. Для чего придуманы словари? (1ч) 
Для чего служит библиотека? Чем занимается библиотекарь, библиограф? Работа с толковым, 

историческим, этимологическим, словообразовательным, орфографическим, фразеологиче-

ским словарями. Тема, цель и задачи проекта «Мир слов». 

Тема 7. Архаизмы, неологизмы, омонимы (1ч) 

Симпозиум «Мир слов». Рождение и старение слов: неологизмы и архаизмы. Многозначность 

слов: омонимы. 

Тема 8. Синонимы и антонимы (1ч) 
Лексическая группа слов: синонимы и антонимы. Книжная и разговорная речь. Исследование 

стихотворного текста В. Маяковского «Что такое хорошо, что такое плохо?» 

Тема 9 Защита проекта по лексике (1ч) 

КВН «Мир слов». Разработка мини проекта «Визитная карточка». Исследование текста «Ры-

царь русского слова» о выдающемся ученом В.И. Дале. Словарь – это вселенная в алфавитном 

порядке. 

Раздел «Добрые звуки» (14ч) 

Тема 10. Поиграем со звуками (1ч) 

Фонетика. Звуки, которые нас окружают. Низкие и высокие, светлые и темные звуки. Экспе-

римент как метод исследования. Этапы работы над проектом: формулирование цели и задач 

проекта. Анаграммы. 

 Тема 11. Транскрипция (1ч) 
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Распределение обязанностей для выполнений проекта. Назначение транскрипции. Исследова-

ние транскрибированных текстов. 

Тема 12. Слабые и сильные позиции звуков (1ч) 

Анализ как метод исследования. Слабая и сильная позиция игра «Я знаю орфограмму». 

Тема 13. Тайна фонемы (1ч) 

Звуки – смыслоразличители. Фонема. Ключ к тайне фонемы – определение позиции звука. 

Наблюдение как метод исследования. 

Тема 14. Фонемные и нефонемные правила (1ч) 

Фонемные и нефонемные правила. Статистический анализ. Непроверяемые и проверяемые 

сочетания звуков. 

Тема 15. На сцене гласные (1ч) 

Назначение гласных. Мозговой штурм. Эксперимент как метод исследования. Творческий 

продукт – ода о гласных. 

Тема 16. «Опасные» согласные (1ч) 
Назначение согласных. Мозговой штурм. Эксперимент как метод исследования. Творческий 

продукт – конспект о звуках. 

Тема 17. Выходим на главное правило (1ч) 

Проверка безударных гласных и «сомнительных согласных. Пиктограмма по песне о проверке 

орфограмм. 

Тема 18. Фонетическая задачка «Колобок» (1ч) 

Фонетический анализ гласных звуков. Синонимы. Работа с энциклопедиями: «Растения», 

«Птицы», «Грибы». Творческий продукт – эскиз домиков для гласных и согласных. 

Тема 19. Фонетическая задачка «Гуси – лебеди» (1ч) 

Фонетический анализ согласных звуков. Антонимы. Творческий продукт – «Ротонда для глас-

ных» «Небоскреб для согласных звуков».  

Тема 20. Фонетическая задачка «Маша и Медведь» (1ч) 

Фонетический анализ твердых и мягких согласных звуков. Синонимы. Транскрипция слов. 

Тема 21. Фонетическая задачка «Морозко» (1ч) 

Фонетический анализ звонких и глухих согласных звуков. Устаревшие и современные слова. 

Работа с фразеологизмами и пословицами. 

Тема 22. Фонетическая задачка «Иван-царевич и Серый Волк» (1ч) 

Фонетический анализ гласных и согласных звуков.  Графический диктант. План защиты про-

екта. 

Тема 23. Защита проектов по фонетике (1ч) 

Презентация творческих продуктов и защита проектов по фонетике. 

Раздел «Живые буквы» (11ч) 

Тема 24.  Кто повелевает буквами(1ч) 

Виды проектов. Графика. Этапы работы над проектом: формирование цели и задач проекта. 

Тема 25. Как человек научился писать? (1ч) 

История письменности. Беседа по сказке Р. Киплинга «Как было написано первое письмо». 

Творческий продукт – иллюстрирование сказки. 

Тема 26. Пиктография (1ч) 

Самый древний вид письменности – пиктография. Пиктографическое письмо. Творческий 

продукт – письмо другу в рисунках. Детские песни в рисунках. Ребусы. 

Тема 27. История письменности (1ч) 

Картинное письмо – пиктография. Иероглифы – идеография. Звуковое и слоговое письмо. 

Финикийское письмо. Греческий, латинский алфавит.  Славянская азбука. Творческий про-

дукт – конспект «История письменности».  

Тема28. Древнерусский алфавит (1ч) 

История русского алфавита. Латиница и кириллица. Кирилл и Мефодий – создатели славян-

ской азбуки. Информационный продукт – плакат «Древнерусский алфавит». 

Тема 29. Самая молодая буква современного русского языка (1ч) 

Гипотезы и аргументы. Преобразования русского алфавита: Карамзин Н.М., Петр Первый, 

Дашкова Е.Р., Державин Г.Р., Даль В.И. Толстой Л.Н. Сказка о букве Ё. 
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Тема 30. Творческая мастерская: древнерусские буквы (1ч) 

Творческий продукт «Буква древнерусского алфавита в моем имени». Акростих. 

Тема 31. Забавный алфавит (1ч) 

Алфавитный порядок букв. Эксперимент « На что похожи буквы?» творческий продукт – пла-

кат «Город из букв» 

Тема 32. Каллиграфия (1ч) 

Каллиграфия – это необыкновенное искусство. Буквица. Красная строка. Лигатуры. Использо-

вание искусства каллиграфии в настоящее время. 

Тема  33. Защита проектов по графике ( 1ч. )   

Презентация творческих продуктов и защита проектов по графике. 

Тема 34. Конкурс « Грамотеи» ( 1 ч. ) 

 Путешествие в царства Фонетики и Графики. Особенности букв и звуков. Игра «Самые ум-

ные» фонетическая эстафета. Калейдоскоп графики. 

                              

Содержание курса 3 класс 

 Раздел « Части речи» ( 9 ч. ) 

Тема 1 . Проекты дают знания (1 ч. ) 

Беседа о проектах. Этапы проекта в «Волшебной незабудке».  Раздел русского языка – морфо-

логия. Эксперимент и лингвистическое исследование. Оценка и отметка. Игра «Крестики-

нолики» в интеллектуальном тренинге: метаграммы, шарады, хитрые вопросы, логорифмы, 

перевертыши, песенный марафон, анаграммы, ребусы, загадки.  

Тема 2 . В гостях у частей речи ( 1ч. ) 

 Методы исследования анализ и синтез. Разработка коллективного проекта «Части речи». Са-

мостоятельные и служебные части речи. Тематика проектов по морфологии. Мозговой штурм 

и мини-тест. Интеллектуальный тренинг. 

Тема 3. Все, что существует (1 ч) 

Распределение обязанностей в группе при работе над проектом. Карточка участника пректа. 

Разработка группового пректа «Паспорт имени существительного».  Мозговой штурм: часот-

ность частей речи, постоянные и непостоянные признаки части  речи. Интеллектуальный тре-

нинг. Информационный и творческий  продукт проекта. 

Тема 4. Прилагательное (1 ч) 

Разработка группового пректа «Паспорт имени прилагательного». Грамматические признаки, 

частотность части  речи. Морфологическая задачка «Приключения Буратино». Интеллекту-

альный тренинг. 

Тема 5. Глагол (1ч) 

Разработка группового пректа «Паспорт глагола». Грамматические признаки, частотность ча-

сти  речи. Мини-тест и интеллектуальный тренинг. Творческий продукт проекта: сказка-

закадка «Жизнь сказочного героя». 

Тема 6. Местоимение. Имя числительное. Наречие. (1ч) 
Разработка группового пректа. Самостоятельная работа по сбору информации к проекту. Осо-

бенности местоимения имени числительного, наречия,  частотность употребления этих частей 

речи. Интеллектуальный тренинг. Критерии оценки проектных работ. Информационный про-

дукт «Паспорт для самостоятельных частей речи». Творческий продукт «Числительные в по-

говорках и фразеологизмах». 

Тема 7. Служба частям речи (1ч) 

Подготовка выступления на защите проекта, мини-тест. Групповая работа по сбору информа-

ции к проекту. Сравнение как метод исследования. Викторина о предлогах, частицах, союзах. 

Интеллектуальный тренинг. 

Тема 8. Для чего нужна морфология? (1ч) 
Анализ информации и обощение знаний по морфологии в ходе симпозиума. Работа по толко-

вому словарю, мини-тест, мозговой штурм, работа в группах. Требования к презентации про-

екта, интеллектуальный тренинг. 

Тема 9 Защита проектов по морфологии (1ч) 
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Защита индивидуальных и групповых пректов по морфологии. Презентация информационных 

и творческих продуктов. Вопросы к проектам и оценка проектных работ. 

Раздел «Состав слова» (12ч) 

Тема 10. Из чего состоят слова? (1ч) 

Работа по толковому словарю. Самоанализ «После защиты проекта»: мыслительные, инфор-

мационные, деятельностные, коммуникативные умения. Раздел русского языка – морфемика, 

тематика проектов по морфемике. Проблемные вопросы, проблемная ситуация. Интеллекту-

альный тренинг. 

 Тема 11. Зрим в корень (1ч) 

Наблюдение как метод исследования, его составляющие: описание, измерение, сравнение. 

Лингвистический анализ с помощью словарей: толкового, фразеологического, словообразова-

тельного. Дедукция как метод познания. Игра «Родственные слова». Интеллектуальный тре-

нинг. 

Тема 12. Окончание и основа (1ч) 

Помощники в работе над проектом. Мини-тест, исследование с помощью методов сравнения и 

индукции. Работа с толковым и лингвистическим словарями. Омонимы, антонимы. Поиско-

вик, интеллектуальный тренинг. 

Тема 13. Слово о префиксах (1ч) 

Понятие префикса. Эксперимент.  Работа с толковым и лингвистическим словарями. Поиско-

вик, эксперимент, работа в группах. Викторина «Что могут приставки», интеллектуальный 

тренинг. 

Тема 14. Приставки-труженицы (1ч) 

Индукция как метод познания. Исследование: неизменяемы, изменяемы и иноязычные при-

ставки. Интеллектуальный тренинг. 

Тема 15. Говорящие суффиксы (1ч) 

Электронный помощник в работе над проектом: компьютер, системный блок, монитор, клави-

атура,  мышка, звуковые колонки, принтер, сканер.  разработка коллективного проекта «Суф-

фиксы частей речи» с помощью методов индукции и дедукции. Работа с толковым словарем. 

Роль суффиксов в определении частей речи, мозговой штурм. Словообразующие и формооб-

разующие суффиксы. Интеллектуальный тренинг. 

Тема 16. Суффиксы существительных (1ч) 
Занкомство с программой  Maicrosoft Word. Разработка группового проекта «Суффиксы суще-

ствительных» в ходе симпозиума. Работа с толковым словарем. Исследование с помощью ме-

тодов анализа, и синтеза, морфемный разбор имен существительных, создание информацион-

ного продукта. Интеллетуальный трениг. 

Тема 17. Суффиксы прилагательных (1ч) 

Программа  Maicrosoft Word, порядок работы. Разработка группового проекта «Суффиксы 

прилагательных» в ходе симпозиума. Работа с толковым словарем.  Исследование с помощью 

методов анализа и синтеза, морфемный разбор имен прилагательных, создание информацион-

ного продукта. Интеллектуальный тренинг. 

Тема 18. Суффиксы глаголов (1ч) 

Программа  Maicrosoft Word, порядок работы. Разработка группового проекта «Суффиксы 

глаголов» в ходе симпозиума. Исследование с помощью методов анализа и синтеза, морфем-

ный разбор глаголов, создание информационного продукта. Интеллектуальный тренинг. 

Тема 19. Интерфикс и постфикс (1ч) 

Разработка мини-проекта «Интефикс и постфикс». Работа с толковым словарем. Мини-тест, 

поисковик, подготовка к защите проектов. План выступления на защите проекта (устный и 

письменный). Создание творческого продукта: пластический образ морфем. Интеллектуаль-

ный тренинг. 

Тема 20. Слова замаскировались (1ч) 

Критерии оценки проектных работ. Предзащита проекта. Морфемный разбор слов в форме 

игры  «Слова замаскировались». 

Тема 21. Защита проектов по морфемике (1ч) 
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Защита групповых проектов. Презентация творческих и информационных продуктов: суффик-

сы частей речи, плакаты с творческими заданиями. Вопросы проектантам и оценка проектных 

работ. 

Раздел «Правописание» (13 ч) 

Тема 22. Где прячутся ошибки? (1ч) 

Самоанализ «После защиты проекта». Работа с толковым словарем. Тематика проетов по ор-

фографии. Поиск информации в ходе игры «Я знаю орфограмму». Орфография, орфограммы, 

слабая и сильная позиции звуков, ассоциации. Интеллектуальный тренинг. 

Тема 23. Самоинструкция (1ч) 

Работа с толковым словарем. Алгоритм – порядок действий. Разработка коллективного проек-

та «Алгоритм грамотности» Исследование разделов русского языка: фонетики, морфологии, 

морфемики, орфографии, графики – с помощью методов синтеза и анализа. Создание творче-

ского продукта – опорного конспекта. 

Тема 24.  Орфограммы в стихах (1ч) 

Разработка группового проекта «Проверяемые орфограммы в стихах и песнях».  Рифма, раз-

мер стиха,  способ рифмовки. Исследование, создание творческого продукта, интеллектуаль-

ный тренинг. 

Тема 25. Что нельзя проверить? (1ч) 

Разработка группового проекта «Непроверяемые орфограммы». Исследование с помощью ме-

тодов индукции и дедукции. Работа в группах. Викторина, интеллектуальный тренинг. Созда-

ние информационного продукта. 

Тема 26. Этимология (1ч) 

Этимология – раздел русского языка. Работа с толковым, этимологическим словарями и сло-

варем иностранных слов. Способы объяснения и запоминания написания непроверяемых ор-

фограмм. Поисковик, работа в группах. Создание творческого продукта – словарного лото 

«Календарь природы». Интеллектуальный тренинг. 

Тема 27. Школа эйдетики (1ч) 

Игра в словарное лото «Календарь природы». Особенности школы эйдетики. Способ запоми-

нания информации с помощью ассоциаций. Развитие образной памяти в играх «Ожившие 

цифры», «Лови мяч – дари ассоциацию», «Раз, два, три – замри!». От метода исследования – 

аналогия к созданию информационного продукта. 

Тема28. Образ слова (1ч) 

Работа с толковы словарем. Школа эйдетики, игры на развитие образной памяти «Пантоми-

ма», «Геометрические фигуры вокруг нас». Разработка коллективного проекта «Ассоциации 

для словарных слов». Обозначение слабой и сильной позиции звуков. Создание творческого 

продукта – тематического словаря слов с непроверяемыми написаниями. 

Тема 29. Цепочка ассоциаций (1ч) 

Школа эйдетики. Игры на развитие логического мышления и двигательной памяти «Цепочка 

слов», «Актер театра». Разработка коллективного проекта «Ассоциации для словарных слов», 

алгоритм работы. 

Тема 30. Стоп! Перенос! (1ч) 

Школа эйдетики, игры на развитие слуховой и тактильной памяти «Разгадай звуки», «Что в 

мешочке?» Разработка коллективного проекта «Перенос слова». Правила переноса.: слог, де-

фис, тире.  

Тема 31. Предлоги и приставки (1ч) 

Школа эйдетики, игры на развитие образной памяти «слова спрятались в одежде», «Живые 

буквы». Исследование общих и отличительных признаков у приставок и предлогов с помо-

щью методов исследования: сравнения, индукции. Подготовка к защите проектов, план вы-

ступления (устный и письменный). 

Тема 32. Пишем раздельно (1ч) 

Школа эйдетики, игры на развитие двигательной и речевой памяти «Что вокруг нас?», «Все 

сначала». Обощение знаний и создание творческого продукта – танца в стиле «рэп». Предза-

щита груповых проектов. 

Тема  33. Защита проектов по правописанию ( 1ч. )   
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Защита групповых проектов. Презентация творческих и информационных продуктов: сказок, 

песен, танцев, стихов, алгоритма грамотности. Вопросы проектантам и оценка проектных ра-

бот. 

Тема 34. Конкурса «Что написано пером, того не вырубишь топором»( 1 ч. ) 

 Применение знаний на практике в ходе конкурсной программы. Обощение материала по изу-

ченным разделам русского языка: лексике, фонетике, морфемике, орфографии, графике. Под-

ведение итогов работы над проектами. 

 

2.1.14. Рабочая программа внеурочной деятельности 

"Орлята России" 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов начального общего образования, с учетом Программы раз-

вития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России» ФГБОУ 

Всероссийский детский центр «Орлѐнок». Это позволяет обеспечить единство обязательных 

требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной дея-

тельности. 

Участие детей и педагогов в программе «Орлята России» способствует восстановлению бога-

того опыта воспитательной работы с подрастающим поколением и его дальнейшему развитию 

с учѐтом всех вызовов современного мира. 

Цель курса: формирование у ребѐнка младшего школьного возраста социально- ценностных 

знаний, отношений и опыта позитивного преобразования социального мира на основе рос-

сийских базовых национальных ценностей, накопленных предыдущими поколениями, воспи-

тание культуры общения, воспитание любви к своему Отечеству, его истории, культуре, при-

роде, развитие самостоятельности и ответственности. 

Задачи курса: 

–воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему народу, малой Родине, общности 

граждан нашей страны, России; 

–воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре своей семьи, своего народа, 

семейным ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности; 

–формировать лидерские качества и умение работать в команде. Развивать творческие 

способности и эстетический вкус; 

–воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни, прививать интерес к 

физической культуре; 

–воспитывать уважение к труду, людям труда. Формировать значимость и потребность в 

безвозмездной деятельности ради других людей; 

–содействовать воспитанию экологической культуры и ответственного отношения к 

окружающему миру; 

– формировать ценностное отношение к знаниям через интеллектуальную, поисковую и 

исследовательскую деятельность. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

– сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

– уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание:  

– понимание связи человека с окружающим миром; 

– бережное отношение к среде обитания; 

– проявление заботы о природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

– признание индивидуальности каждого человека; 
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– проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

– неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

– выполнение нравственно-этических норм поведения и правил межличностных 

отношений. 

Эстетическое воспитание: 

–уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: 

–соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

–бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

– осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

–бережное отношение к природе; 

–неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

–первоначальные представления о научной картине мира; 

–познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

–проявление   желанияобогащатьсвоизнания, способностьк поисково- исследовательской 

деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Универсальные учебные познавательные действия: 

–способность к демонстрации своих знаний и умений из личного жизненного опыта; 

–способность к применению своих знаний и умений, способность выражать свои мысли; 

умение составлять совместно с учителем общие правила поведения; 

- умение обобщать и систематизировать, осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов (под руководством педагога); 

–умение ориентироваться в мире книг и искать необходимую информацию (под руководством 

педагога); 

- умение понимать нравственные ценности общества: добро, человеколюбие, 

благотворительность (под руководством педагога); 

- умение приобретать опыт составления комплекса упражнений для зарядки; 

- понимать, что информация может быть представлена в разной форме – книга, фото, видео 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

–умение проявлять инициативность, активность, самостоятельность; 

–умение проявлять готовность выступить в роли организатора, инициатора, руководителя, 

исполнителя; 

–умение сравнивать свои качества с качествами лидера, комментировать процесс решения 

поставленных задач, проявлять этику общения; 

–участие в совместной деятельности, умение согласовывать мнения в ходе поиска ответа; 

–умение высказывать свою точку зрения, договариваться с одноклассниками, работая в 

группе; 

- умение высказывать и отстаивать свое мнение; 

- умениерассуждать,вестиповествование,    строить своѐ высказываниев соответствии с 

поставленной задачей или вопросом; 
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- корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

- умениеработатьвгруппе, общатьсясосверстникамина принципах взаимоуважения и помощи; 

– признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

– умение высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновывать, приводя 

аргументы; 

– умение сотрудничать и работать в группе, выражать свои мысли ясно, корректно по 

отношению к окружающим; 

– умение ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной  

деятельности. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

– умение оценивать свои поступки и действия, свои возможности способствовать 

проявлению самостоятельности, инициативности, организованности; 

– умение планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

действий, объективно оценивать их; проявлять готовность изменять себя; 

– умение принимать и сохранять поставленную задачу, осуществлять поиск средств еѐ 

достижения, самостоятельно формулировать цель после предварительного обсуждения, 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

– формирование умения оценивать свои поступки и действия, свои возможности; 

– формирование умения применять свои знания в практической деятельности. 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1 класс 

умение раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

поведения в классе, школе, выражать своими словами понимание значимости дружбы в классе, 

формирование коллективных правил коллектива и желание им следовать, владеть правилами 

поведения в классе, школе; умение применять полученные 

знания из различных областей в совместной коллективной деятельности; представления о не-

которых понятиях и правилах решения логических задач; знание главных качеств 

эрудита: смекалка, ум, знание, любознательность, внимательность, увлеченность, изобрета-

тельность; узнавать главные источники знаний эрудита: книга, журналы, газеты; выполнять 

несложные коллективные работы проектного характера совместно со взрослыми; приобретать 

опыт художественно-эстетического наполнения предметной среды человека; умение выпол-

нять в определенной последовательности комплекс утренней зарядки; расширять словарный 

запас новыми словами и терминами. 

2 КЛАСС 

знакомство с понятием «лидер», его важными качествами; наличие первоначального опыта 

осмысления и нравственной оценки поступков поведения (своего и других людей) с позиций 

этических норм; знакомство со значением слова «эрудит», синонимами данного слова; ис-

пользование в речи языковые средства для выражения мыслей и чувств соответственно ситуа-

ции общения; работа со значением слова «мастер»; умение ориентироваться в наименованиях 

основных технологических операций: исполнять песни с простым мелодическим рисунком, 

выполнять элементарные танцевальные движения; лексическая работа с понятиями доброво-

лец и волонтѐр», «добровольчество», умение определять главную мысль мультфильм; осозна-

вать положительное влияние зарядки на укрепление здоровья; умение осознавать ценность 

природы и необходимость ответственности за ее сохранение; умение приводить примеры, ил-

люстрирующие значение природы в жизни человека; умение соблюдать правила экологично-

го поведения в школе и в быту (экономия воды и электроэнергии), и природной среде; владе-

ние различными приѐмами слушания научно-познавательных текстов об истории родного 

края; использование в речи языковые средства для выражения мыслей и чувств. 

3-4 КЛАССЫ 

понимание понятия «Лидер», знание способы выявления лидеров в коллективе, качества и ха-

рактеристики человека- лидера; умение строить логические рассуждения; формулировать 



538 
 

утверждения, строить логические рассуждения; расширение знания о разнообразии профессий 

и их роли; знакомство с понятиями «добро», «доброволец и волонтѐр», «добровольчество», с 

качествами волонтѐра и теми добрыми делами, которые волонтѐры совершают со смыслами 

деятельности волонтѐра (безвозмездность и дело для других – помощь, забота); знания о по-

ложительном влиянии зарядки на укрепление здоровья; умение систематизировать основные 

составляющие здорового образа жизни; усвоение сведений о понятиях экология и эколог; по-

нимание необходимости соблюдения правил экологического поведения на природе; знаком-

ство с понятиями “хранитель”, 

«хранитель исторической памяти», умение проявлять уважение к семейным ценностям и тра-

дициям; понимание особой роли в истории России и мировой истории, чувства гордости за 

достижения малой Родины. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1класс 

 

Трек «Орлёнок – Эрудит». Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека 

– конверт- копилка Трек «Орлѐнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти. Имен-

но к этому времени учебный процесс и все связанные с ним новые правила жизнедеятельно-

сти становятся для первоклассника более понятными. Данный трек позволит, с одной сторо-

ны, поддержать интерес к процессу получения новых знаний, с другой стороны, познакомить 

обучающихся с разными способами получения информации. 

Трек «Орлёнок – Доброволец». Ценности, значимые качества трека: милосердие, доб-

рота, забота Символ трека – Круг Добра Реализация трека проходит для ребят 1-х классов 

осенью, но его тематика актуальна круглый год. Важно, как можно раньше познакомить обу-

чающихся с понятиями «доброволец», «волонтѐр», «волонтѐрское движение». Рассказывая о 

тимуровском движении, в котором участвовали их бабушки и дедушки, показать преемствен-

ность традиций помощи и участия. В решении данных задач учителю поможет празднование в 

России 5 декабря Дня волонтѐра. 

Трек «Орлёнок – Мастер». Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека 

– Шкатулка мастера. В рамках данного трека дети знакомятся с тезисом, что можно быть ма-

стерами в разных сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека 

«Орлѐнок – Мастер» поделены на два временных промежутка: во время первой части трека 

дети – активные участники Мастерской Деда Мороза: готовят класс и классную ѐлку к ново-

годнему празднику / участвуют в новогоднем классном и школьном празднике. Вторая часть 

трека определена для знакомства с лучшими мастерами своего дела и различных профессий 

(на уровне региона или страны); посещений мест работы родителей-мастеров своего дела, 

краеведческих музеев и пр.  

Трек «Орлёнок – Спортсмен». Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни 

Символ трека – ЗОЖик (персонаж, ведущий здоровый образ жизни) Время для реализации 

этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную активность детей, так как к 

середине учебного года накапливается определѐнная физическая и эмоциональная усталость 

от учебной нагрузки. Надеемся, что дополнительные физкультурно-оздоровительные меро-

приятия, в том числе, позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний период. 

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти». Ценности, значимые качества 

трека: семья, Родина Символ трека – альбом «Мы - хранители» В рамках трека происходит 

ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению личностного отношения к семье, 

Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребѐнок должен открыть для себя значимость 

сохранения традиций, истории и культуры своего родного края через понимание фразы «Я и 

моѐ дело важны для Родины». Основная смысловая нагрузка трека: 

Я – хранитель традиций своей семьи, Мы (класс) – хранители своих достижений, Я/Мы – хра-

нители исторической памяти своей страны. Решению задач трека способствует празднование 

Дня защитника Отечества, Международного женского дня и других праздников. 

Трек «Орлёнок – Эколог». Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Сим-

вол трека – Рюкзачок эколога Погодные условия в момент реализации трека «Орлѐнок 
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– Эколог» позволяют проводить мероприятия за пределами здания школы с выходом на при-

роду. Есть возможность использования природных материалов при изготовлении поделок, 

проведения акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника и 

пр. 

 

2 КЛАСС 

Трек «Орлёнок – Лидер» Ценности, значимые качества трека: дружба, команда Символ 

трека – конструктор «Лидер». В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт 

совместной деятельности, что является необходимым в начале учебного года. Педагог может 

увидеть уровень сплочѐнности классного коллектива, сформировать детские микрогруппы для 

приобретения и осуществления опыта совместной деятельности и чередования творческих 

поручений. 1 «Лидер – это …» Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с по-

нятием «Лидер»: лексическая работа – значение нового слова. От учителя звучит вопрос де-

тям: кто со мной хочет в команду? Учимся работать в команде – игра испытание для команды 

учитель объясняет задание, учит детей слушать друг друга, показывает, как правильно такие 

задания выполнять, даѐт ребятам подсказки, что нужно сделать при выполнении задания: по-

строиться по росту, сыграть в игру «мяч по кругу» (мяч, имя, слово «Привет!»), 

«молекула», «имя хором» и др. 

Трек «Орлёнок – Эрудит» Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека 

– Конверт- копилка Трек «Орлѐнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, кото-

рая отличается наличием различных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, конференций и 

т.п. – в этот период дети знакомятся с разными способами получения информации, что необ-

ходимо для их успешной деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот период 

учебного года у детей отмечается высокая мотивация и интерес к учѐбе. 

Трек «Орлёнок – Мастер» Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека 

– шкатулка Мастера. В рамках данного трека дети знакомятся с пониманием того, что можно 

быть мастерами в разных сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека 

«Орлѐнок- Мастер» поделены на два временных промежутка: во время первой части трека де-

ти готовят новогодний спектакль, концерт или представление, вторая часть трека определена 

для знакомства с лучшими мастерами своего дела (на уровне региона или страны). 

Трек «Орлёнок – Доброволец» Ценности, значимые качества трека: милосердие, доб-

рота, забота Символ трека – круг Добра Тематика данного трека актуальна круглый год. Про-

ведение трека в данный временной период можно рассматривать, как эмоциональный пик 

всей Программы. Это создаст и поддержит общее настроение добра, взаимопонимания, удо-

влетворѐнности не только в рамках трека, но и в обычной жизнедеятельности детей. Учитель 

может обращаться к имеющемуся социальному опыту детей в любое время учебного года. 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» Ценности, значимые качества трека: здоровый образ 

жизни Символ трека - чек-лист Время для реализации этого трека обусловлено необходимо-

стью усилить двигательную активность детей, так как к середине учебного года накапливается 

определѐнная физическая и эмоциональная усталость от учебной нагрузки. Надеемся, что до-

полнительные физкультурно- оздоровительные мероприятия в том числе позволят снизить за-

болеваемость детей, что актуально в зимний период. 

Трек «Орлёнок – Эколог» Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ тре-

ка – рюкзачок Эколога Погодные условия в момент реализации трека «Орлѐнок – Эколог» 

позволяют проводить мероприятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть 

возможность использования природных материалов при изготовлении поделок, проведения 

акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника 

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» Ценности, значимые качества 

трека: семья, Родина Символ трека – альбом «Мы – хранители» Данный трек является логиче-

ским завершением годового цикла Программы. В рамках трека происходит ценностно-

ориентированная деятельность по осмыслению личностного отношения к семье, Родине, к 

своему окружению и к себе лично. Ребѐнок должен открыть для себя и принять значимость 

сохранения традиций, истории и культуры своего родного края. Основная смысловая нагрузка 

трека: Я – хранитель традиций своей семьи. Мы (класс) – хранители своих достижений. Я/Мы 
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– хранители исторической памяти своей страны 

 

3-4 КЛАССЫ 

Трек «Орлёнок – Лидер» Ценности, значимые качества трека: дружба, команда Символ 

трека – конструктор «Лидер» В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт 

совместной деятельности, что является необходимым в начале учебного года. Педагог может 

увидеть уровень сплочѐнности классного коллектива в начале учебного года, сформировать 

детские микрогруппы для приобретения и осуществления опыта чередования творческих по-

ручений 

Трек «Орлёнок – Эрудит» Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека 

– конверт- копилка. Трек «Орлѐнок-Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая 

отличается высоким содержанием различных интеллектуальных олимпиад, конкурсов, конфе-

ренций и т.п. – в этот период дети знакомятся с разными способами получения информации, 

что необходимо для их успешной деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот 

период учебного года у детей отмечается наиболее высокая мотивация и интерес к учѐбе. 

Трек «Орлёнок – Мастер» Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – 

шкатулка Мастера. В рамках данного трека детей знакомят с тезисом, что можно быть масте-

рами в разных сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлѐнок-

Мастер» поделены на два временных промежутка: во время первой части трека дети готовят 

новогодний спектакль, концерт или представление, вторая часть трека определена для зна-

комства с лучшими мастерами своего дела (на уровне региона или страны). 

Трек «Орлёнок – Доброволец» Ценности, значимые качества трека: милосердие, доб-

рота, забота Символ трека – круг Добра Тематика данного трека актуальна круглый год. Про-

ведение трека в данный временной период можно рассматривать, как эмоциональный пик 

всей Программы. Это создаст и поддержит общее настроение добра, взаимопонимания, удо-

влетворѐнности не только в рамках трека, но и в обычной жизнедеятельности детей. Учитель 

может обращаться к имеющемуся социальному опыту детей в течение всего учебного года. 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» Ценности, значимые качества трека: здоровый образ 

жизни Символ трека – чек-лист Время для реализации этого трека обусловлено необходимо-

стью усилить двигательную активность детей, так как к середине учебного года накапливается 

определѐнная усталость, вызванная гиподинамическим кризисом и учебной нагрузкой. Наде-

емся, что дополнительные физкультурно-оздоровительные мероприятия позволят снизить за-

болеваемость детей, что актуально в зимний период. 

Трек «Орлёнок – Эколог» Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Сим-

вол трека – рюкзачок Эколога Погодные условия в момент реализации трека 

«Орлѐнок – Эколог» позволяют проводить мероприятия за пределами здания школы с выхо-

дом на природу. Есть возможность использования природных материалов при изготовлении 

поделок, проведения акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического 

субботника. 

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» Ценности, значимые качества 

трека: семья, Родина Символ трека – альбом. «Мы – хранители» Данный трек является логи-

ческим завершением годового цикла Программы. В рамках трека происходит ценностно-

ориентированная деятельность по осмыслению ребѐнком личностного отношения к семье, Ро-

дине, к своему окружению и к себе лично. Ребѐнок должен открыть для себя и принять значи-

мость сохранения традиций, истории и культуры своего родного края, через понимания фразы 

«Я и моѐ дело важны для Родины». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС 

№ Наименование трека Кол-во часов 

1 Вводный «Орлятский 

  урок» 

2 ч. 

2 Орлѐнок – Эрудит 5 ч. 

3 Орленок – доброволец 4 ч. 
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4 Орлѐнок – Мастер 4 ч. 

5 Орлѐнок – спортсмен 4 ч. 

6 Орлѐнок – Хранитель 

исторической памяти 

4 ч. 

7 Орлѐнок – Эколог 5 ч. 

8 Орленок-лидер 5 ч. 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

33 ч. 

 

 

2класс 

 

№ Наименование трека Кол-во часов 

1 Вводный «Орлятский 

урок» 

1 ч. 

2 Орленок-лидер 4 ч. 

3 Орлѐнок – Эрудит 4 ч. 

4 Орлѐнок – Мастер 5 ч. 

5 Орленок – доброволец 4 ч. 

 Орлѐнок – спортсмен 4 ч. 

6 Орлѐнок – Эколог 6 ч. 

7 Орлѐнок – Хранитель 

исторической памяти 

6 ч. 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

34 ч. 

 

3-4 класс 

 

№ Наименование трека Кол-во часов 

1 Вводный «Орлятский 

урок» 

1 ч. 

2 Орленок-лидер 5 ч. 

3 Орлѐнок – Эрудит 4 ч. 

4 Орлѐнок – Мастер 5 ч. 

5 Орленок – доброволец 4 ч. 

 Орлѐнок – спортсмен 5 ч. 

6 Орлѐнок – Эколог 4 ч. 

7 Орлѐнок – Хранитель 

исторической памяти 

6 ч. 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

34 ч. 

 

 

2.1.15. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

"Удивительный мир слов" 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Удивительный мир слов» со-

ставлена на основе: 
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Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286; 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ "СОШ 

№ 113 имени Сергея Семенова"; 

Учебного плана на 2023/2024 учебный год МБОУ "СОШ № 113 имени Сергея Семено-

ва"; 

Положения о рабочей программе учебного предмета, учебного курса, утвержденного 

приказом МБОУ "СОШ № 113 имени Сергея Семенова" от 2022г 

Программно-методических материалов Программы специальных (коррекционных) об-

разовательных учреждений V  вида. Чиркина Г.В. Просвещение. 2013г. 

 

Программа рассчитана на  1год для учащихся 1-4х  классов, 33 (1 класс), 34 (2-4 класс) 

часа. Занятия проводятся  1 раз в неделю по 40 минут. 

 

Целью курса является формирование и систематическое совершенствование полноцен-

ных языковых средств общения и мышления у обучающихся. 

Указанная цель определяет ряд задач: 

1. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной, т.е. монологической) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности, развитие познавательной деятельности (предметно-

практического, наглядно-образного и словесно-логического мышления). 

2. Формирование, развитие и обогащение лексико-грамматического строя речи. 

3. Практическое овладение основными закономерностями грамматического строя 

самостоятельной речи. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности ориентированы на 

приобретение социального опыта общения.  

Личностные результаты: 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного прстранства России, о языке как основе национального самосознания; 

Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения руского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

Метапредметные результаты: 

Овладение первоначальными представлениями о нормах руского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

Умение ориентироваться в целях и задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для спешного решения коммуникативных задач; 

Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности предусматривает обогащение речевой практики, в 

процессе которой обучающиеся овладевают фонетическими и лексико-грамматическими 

закономерностями языка и учатся использовать речь как средство общения и сообщения. 

Основой для развития речи является познание обучающимися окружающей 

дествительности, ознакомление с постоянно расширяющимся кругом предметов и явлений, в 

процессе которых углубляются знания школьников, развиваются способности различения, 

уточнения и обощения в сфере не только предметного мира, но и тех отношений, которые 

существуют между предметами и явлениями. 
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Языковой материал, используемый в процессе усвоения курса расположен в 

определенной последовательности, которая обусловлена нарастанием сложности, 

характеризующей речевое общение (от пассивной лексики к активному ее использованию) 

учитывает общедидактические принципы: от легкого к трудному с соблюдением 

постепенности и повторяемости. 

Курсом предусмотрена взаимосвязь следующих разделов работы: 

 Работа над словом 

 Работа над предложением 

 Связная речь 

В разделе «Работа над словом» представлены два направления. 

В рамках первого направления осуществляется расширение словарного запаса, форми-

рование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова, а также тре-

нировка обучающихся в правильном употреблении слов различных морфологических катего-

рий в самостоятельной устной речи. 

Второе направление работы обеспечивает формирование умения пользоваться различ-

ными способами словообразования. 

В разделе «Работа над предложением» также предусмотрены два направления. 

В соответствии с первым учитель работает над совершенствованием умения обучаю-

щихся строить словосочетания различных типов. При этом основной акцент делается на раз-

витии умения строить предложно-падежные кострукции, расширении набора предлогов, име-

ющих различные значения. 

Второе направление данного раздела предусматривает систему упражнений по обуче-

нию детей составлению и употреблению в речи различных типов личного предложения. 

В разделе «Связная речь» представлены те виды и формы связной речи, которыми 

должны владеть обучающиеся на конкретном этапе обучения. Развитие монологической и 

диалогической речи с использованием наглядного опорного материала. 

 

 

2.1.16. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

"Функциональная грамотность" 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа курса внеурочной деятельности для третьего класса «Функциональная гра-

мотность» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, требованиями к основной образова-

тельной программе начального общего образования.  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и пси-

хологические особенности младшего школьника.  

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.  

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности 

учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, использования их содержа-

ния для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для активного уча-

стия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а по-

нимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для осуществления жизненных 

целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать матема-

тику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательно-

му, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического 

образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области эконо-

мических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 



544 
 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование 

у обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в ре-

альных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных 

методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы 

необходимы для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него дея-

тельность человека, а также для принятия соответствующих решений. 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» предназна-

чена для реализации в 3 классе начальной школы и рассчитана на 34 часа (при 1 часе в неде-

лю). 

В первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и естественно-

научной грамотности, во втором полугодии – по формированию математической и финансовой 

грамотности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Читательская грамотность (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 занятия): научно-познавательные тек-

сты; основная мысль текста, тема текста, деление текста на части, составление плана текста; 

ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое значение слов; личност-

ная оценка прочитанного. 

Естественно-научная грамотность (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 занятия): особенности жизнедея-

тельности дождевых червей: кальций и его роль в организме человека, дрожжи, виды облаков, 

свойства мела, свойства мыла, восковые свечи, магнит и его свойства. 

Финансовая грамотность (18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 занятия): бюджет, уровни государ-

ственного бюджета, семейный бюджет, заработная плата, пенсия, дополнительные доходы 

(выигрыш, клад, пособия). Обязательные, желаемые и непредвиденные расходы. Налоги. Эко-

номия семейного бюджета. 

Математическая грамотность (19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 занятия): нахождение значе-

ний математических выражений в пределах 100000, составление числовых выражений и 

нахождение их значений, задачи на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, 

задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, решение задачи с тройкой 

величин «цена, количество, стоимость», чтение и заполнение таблиц, столбчатых и круговых 

диаграмм, работа с графиками. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, мета-

предметных результатов.  

 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении фи-

нансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;  

–  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопо-

ставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

–  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.  

 

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные:  

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установ-

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

вестным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 



545 
 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке ин-

формации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 

Регулятивные:  

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, 

самооценка и взаимооценка. 

 

Коммуникативные:  

– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с постав-

ленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и занимать-

ся чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии 

с поставленной учебной задачей. 

 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообраз-

ных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказывать явления;  

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему 

человеку. 

 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов;  

– представление о семейных расходах и доходах;  

– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

– представление о различных видах семейных доходов;  

– представление о различных видах семейных расходов; 

– представление о способах экономии семейного бюджета. 
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Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных явле-

ний и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого 

познания. 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

п/

п 

Тема 
Количество 

часов 
ЦОР 

Блок «Читательская грамотность» 

1. Виталий Бианки. Лис и мышонок 1  

2. Русская народная сказка.  

Мороз и заяц 

1  

3. Владимир Сутеев. Живые грибы 1  

4 Геннадий Цыферов. Петушок и солнышко 1  

5. Михаил Пляцковский. Урок дружбы 1  

6 Грузинская сказка. Лев и заяц 1  

7 Русская народная сказка.  

Как лиса училась летать 

1  

8 Евгений Пермяк. Четыре брата 1  

Блок «Математическая грамотность» 

9 Про курочку Рябу, золотые и простые яйца 1  

10 Про козу, козлят и капусту 1  

11 Про петушка и  

жерновцы 

1  

12 Как петушок и курочки делили бобовые зёр-

нышки 

1  

13 Про наливные яблочки 

 

1  

14. Про Машу и трёх медведей 

 

1  

15 Про старика, старуху, волка и лисичку 1  

16 Про медведя, лису и мишкин мёд 1  

Блок «Финансовая грамотность» 

17 За покупками 1  

18 Находчивый Колобок 1  

19 День рождения  

Мухи-Цокотухи 

1  

20 Буратино и карманные деньги 1  

21 Кот Василий 

продаёт молоко 

1  

22 Лесной банк 1  

23 Как мужик и медведь прибыль делили 1  

24 Как мужик золото менял 1  

Блок «Естественно-научная грамотность» 
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25 Как Иванушка хотел попить водицы 1  

26 Пятачок, Винни-Пух и воздушный шарик 1  

27 Про репку и другие корнеплоды 1  

28 Плывёт, плывёт кораблик 1  

29 Про Снегурочку и превращения воды 1  

30 Как делили апельсин 1  

31 Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду 1  

32 Иванова соль 1  

33 Владимир Сутеев. Яблоко 1  

ИТОГО: 33 часа 

 

2 класс 

№ 

п/

п 

Тема 
Количество 

часов  
ЦОР  

1. Михаил Пришвин. Беличья память 1  

2. Про беличьи запасы 1  

3. Беличьи деньги 1  

4 Про белочку и погоду 1  

5. И. Соколов-Микитов. 

В берлоге 

1  

6 Медвежье  

потомство 

1  

7 Повреждённые и фальшивые деньги 1  

8 Лесные сладкоежки 1  

9 Лев Толстой. Зайцы 1  

10 Про зайчат и зайчиху 1  

11 Банковская карта 1  

12 Про Зайчишку и овощи 1  

13 Николай Сладков. Весёлая игра 1  

14 Лисьи забавы 1  

15 Безопасность денег на банковской карте 1  

16 Лисьи норы 1  

17 Обыкновенные кроты 1  

18 Про крота 1  

19 Про кредиты 1  

20 Корень – часть растения 1  

21 Эдуард Шим. Тяжкий труд 1  

22 Про ежа 1  

23 Про вклады 1  

24 Занимательные особенности яблока 1  

25 Полевой хомяк 1  

26 Про полевого хомяка 1  

27 Ловушки для денег 1  

28 Про хомяка и его запасы 1  

29 Про бобров 1  

30 Бобры-строители 1  

31 Такие разные деньги 1  

32 Материал для плотин 1  

33 Позвоночные животные 1  

34 Встреча друзей 1  
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ИТОГО: 34 часа 

 

3 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
ЦОР  

Блок «Читательская грамотность» 

1 Про дождевого червяка 1  

3 Кальций 1  

5 Сколько весит облако? 1  

7 Хлеб – всему голова 1  

9 Про мел 1  

11 Про мыло 1  

13 История свечи 1  

15 Магнит 1  

Блок «Естественно-научная грамотность» 

2 Дождевые черви 1  

4 Полезный кальций 1  

6 Про облака 1  

8 Про хлеб и дрожжи 1  

10 Интересное вещество – мел 1  

12 Чем интересно мыло и как оно «работает» 1  

14 Про свечи 1  

16 Волшебный магнит 1  

Проверочная работа 

17 Проверь себя 1  

Блок «Финансовая грамотность» 

18 Что такое «бюджет»? 1  

20 Семейный бюджет 1  

22 Откуда в семье берутся деньги? Зарплата 1  

24 Откуда в семье берутся деньги? Пенсия и 

социальные пособия 

1  

26 Откуда в семье берутся деньги? Наследство, 

вклад, выигрыш 

1 
 

28 На что тратятся семейные деньги? Виды 

расходов 

1 
 

30 На что тратятся семейные деньги? Обяза-

тельные платежи 

1 
 

32 Как сэкономить семейные деньги? 1  

Блок «Математическая грамотность» 

19 Расходы и доходы бюджета 1  

21 Планируем семейный бюджет 1  

23 Подсчитываем семейный доход 1  

25 Пенсии и пособия 1  

27 Подсчитываем случайные (нерегулярные) 

доходы 

1  

29 Подсчитываем расходы 1  

31 Расходы на обязательные платежи 1  

33 Подсчитываем сэкономленные деньги 1  

Проверочная работа 

34 Проверь 

себя 

1  

ИТОГО: 34 часа 
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4 класс 

№ 

п/

п 

Тема 
Количество 

часов 
ЦОР  

Блок «Читательская грамотность» 

1 Старинная женская одежда 1  

2 Старинные женские головные уборы 1  

3 Старинная мужская одежда и головные уборы 

 

1  

4 Жилище крестьянской семьи на Руси 1  

5-6 Внутреннее убранство и предметы обихода 

русской избы 

1  

7 История посуды на Руси 1  

8 Какие деньги были раньше в России 1  

 

9 Томат 1  

10 Болгарский перец 1  

11 Картофель 1  

12 Баклажан. Семейство Паслёновые 1  

13 Лук 1  

14 Капуста 1  

15 Горох 1  

16 Грибы 1  

 

17 Творческая работа 1  

Блок «Финансовая грамотность» 

18 

-19 

Потребительская корзина 1  

20 Прожиточный  

минимум 

1  

21 Инфляция 1  

22 

- 

23 

Распродажи, скидки, бонусы 1  

24 Благотворительность 1  

25 Страхование 1  

Блок «Математическая грамотность» 

26 В бассейне 1  

27-

28 

Делаем ремонт 1  

29 Праздничный торт 1  

30 Обустраиваем  участок 1  

31-

32 

Поход в кино 

 

1  

33 Отправляемся в путешествие 1  

Творческая работа 

34 Составляем словарик по финансовой грамотно-

сти 

1  

ИТОГО: 34 часа 
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2.1.18. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

"Разговоры о важном" 

1-2 класс 

Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных обра-

зовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и сред-

него общего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 

ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Программа составлена на основании: 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676). 

1.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69675). 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480) 

3.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом России 

12.09.2022 № 70034). 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических 

рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 

15.08.2022 № 03–1190. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего обра-

зования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего обра-

зования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образо-

вания» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

 Задачи 

1.формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

2.формирование интереса к познанию; 

3.формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других; 

4.выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 
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5.создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

6.развитие у школьников общекультурной компетентности; 

7.развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

8.осознание своего места в обществе; 

9.познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

10.формирование готовности к личностному самоопределению 

Содержание 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая 

Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность 

гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого человека. 

Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и каждого человека. Исто-

рическая память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе ка-

чества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений («Там, где Рос-

сия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Преемственность по-

колений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, подвиги, 

самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города («Зоя. К 

100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со 

дня рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и обя-

занности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей членами 

общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный закон страны», 

«Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических 

чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в спи-

сок мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательно-

сти Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферо-

поль — столица 

Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», 

«Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, созида-

тельный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий (спецназ, 

МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом самолеты». О граж-

данской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно 

стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные 

династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое 

место в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому 

оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 

благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: приме-

ры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: ми-

лосердие, гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», 

«О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)»). 
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Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы 

делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым 

(«Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. Взаимоответствен-

ность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, поддержка в коллекти-

ве – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние отрицательным влия-

ниям («Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)», «Россия – здоро-

вая держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 

 Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования 

Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. 

Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в 

России. История создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных 

народов России»). 

 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение 

научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений 

в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. 

Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учёных, без которых 

невозможно представить современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, 

ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, 

упорство, увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и деятельности российских 

ученых. Желание расширять свои знания, участвовать в школьной опытно- 

исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-

ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая экономи-

ка/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»). 

 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита 

Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной 

земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество 

российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 280 

лет со дня рождения Ф. Ушакова»). 

 Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к 

женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. 

Великие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в 

семье (День матери)»). 

День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос – Ю. А. 

Гагарин; первый выход   в открытый космос — А. А. Леонов; самый длительный полёт в 

космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я 

вижу Землю! Это так красиво»). 

Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний месяц 

связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди желали 

друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-работницы 

выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский труд и повысить 

заработную плату женщинам («Труд крут!»). 

День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной войне. 

Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в победу 

советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они хотели 

сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места 

принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения 

узников концлагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, 

любим, гордимся («День памяти»). 
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День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее процветании. 

Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов Российской 

Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, живущие в 

больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах Кавказских 

гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей 

страны – едины («Там, где Россия»). 

День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность с 6,5 

лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, 

но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый 

должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»). 

 День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. 

Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего 

поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности 

школьников. Оценка учительского труда. Страницы истории развития образования. Первые 

школы, первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие образования. И. 

Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте 

детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»). 

 День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и 

поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические 

чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 

году, когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными 

захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с 

фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в 

семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в семей-

ном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, 

обычаи, трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ. 

Поколения в семье. Семейное «древо». Особое отношение к старшему поколению, проявле-

ние действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в се-

мье, участие в хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семей-

ных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское 

влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка 

в доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом 

с ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у 

других людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, 

композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Искусство в 

жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней Руси до со-

временности (скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в России). Му-

зыкальное, изобразительное, театральное, цирковое искусства и его выдающиеся представи-

тели. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие страницы жизни 

и деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 

лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 

450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель нового 

русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писателей и по-

этов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в раз-

витие отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. 

Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»). 

 



 

Тематическое планирование 

1-2 класс 

 

№ п/п  Содержание курса Форма проведения  Электронные 

ресурсы 

1. День знаний Викторина https://razgovor.

edsoo.ru 2. Там, где Россия Работа с интерак-

тивной картой 

3. 100-летие со дня рождения 

Зои Космодемьянской 

Работа с интерак-

тивными карточками 

4. Избирательная система России   Групповая работа 

5. День учителя (советники по 

воспитанию) 

Семейные истории 

6. О взаимоотношениях в кол-

лективе 

Групповая работа 

7. По ту сторонуэкрана Творческая мастер-

ская 

8. День спецназа Викторина 

9. День народного единства Работа с интерак-

тивной картой 

10. Россия – взгляд в будущее Викторина 

11. День матери Творческая мастер-

ская 

12. Что такое Родина? Работа с интерак-

тивными карточками 

13. Мы вместе Мультконцерт 

14. Главный закон страны Эвристическая бесе-

да 

15. Герои нашего времени Работа с галереей 

героев  

16. «Новый год – традиции празд-

ника разных народов России» 

Творческая работа: 

елочная игрушка  

17. От «А» до «Я». 450 лет «Азбу-

ке» Ивана Федорова 

Конкурс рисунков 

18. Налоговая грамотность Работа с книжным 

текстом 

19. Непокоренные (блокада Ле-

нинграда) 

Интерактивные кар-

точки 

20. Союзники России Викторина 

21. Менделеев. 190 лет со дня 

рождения 

Викторина 

22. День первооткрывателя  Работа с книжным 

текстом 

23. День защитника Отечества Творческая работа: 

рисунок 

24. Как найти свое место в обще-

стве? 

Работа с книжным 

текстом 
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25. Всемирный фестиваль моло-

дежи 

Работа с книжным 

текстом 

26. Первым делом самолеты…. О 

гражданской авиации 

Чтение по ролям  

27. Крым – дорога домой  Виртуальная экс-

курсия 

28. Россия – здоровая держава Конкурс стихов 

29. Цирк! Цирк! Цирк! Виртуальная экскур-

сия 

30. «Вижу Землю» Беседа с ветеранами 

труда 

31. 215 лет со дня рождения Гого-

ля 

  

Викторина 

32. Экологичное потребление Работа с видеомате-

риалами 

33. Труд крут! Творческий конкурс 

34. Урок памяти Работа с книжным 

текстом 

 

 

 

3-4 класс 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

Коли-

чество 

часов 

Характеристика деятельности обуча-

ющихся 

ЦОР 

1 День знаний 1 Участие в беседе: «Что дает образование 

человеку и обществу. 

Рассматривание репродукции картины Н. 

Богданова-Бельского «У дверей школы». 

Беседа по вопросам: «Что привело под-

ростка к дверям школы? Что мешает ему 

учится? Все ли дети в царское время бы-

ли грамотными? 

Рассматривание репродукций картин о 

школе прошлых веков, сравнение с совре-

менной школой. Например: В. Маков-

ский «В сельской школе»; Н. Богданов-

Бельский «Сельская школа», «Устный 

счет. Народная школа»; Б. Кустодиев 

«Земская школа»; А. Максимов «Книж-

ное научение»; А. Морозов «Сельская 

школа» (на выбор) 

Просмотр видеоматериалов о МГУ имени 

Ломоносова и о Смольном институте. 

Участие в викторине «Своя игра»: задай 

вопрос одноклассникам 

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023  

2 Там, где Россия 1 Просмотр видео: памятник советскому 

солдату в Берлине. Обсуждение: почему 

был поставлен этот памятник? О чем ду-

мал Н. Масалов, спасая немецкую девоч-

ку? Какое значение для жизни народов 

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
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Европы имела победа Советского Союза 

над фашистской Германией? 

Дискуссия: С чего начинается понимание 

Родины, как проявляется любовь к Ро-

дине. 

Интерактивное задание: партизанское 

движение двух Отечественных войн: 

1812 и 1941-45 гг. – преемственность по-

колений. Организаторы партизанского 

движения Д. Давыдов и. С. Ковпак, Д. 

Медведев, П. 

Вершигора (на выбор). 

3 100-летие со 

дня рождения 

Зои Космодемь-

янской 

1 Рассматриваниеиописаниегероиникарти-

ны художника Дм. Мочальского «Порт-

рет Зои». 

Воображаемая ситуация: кинотеатр «Ко-

лизей», призывной пункт, набора в ди-

версионную школу Обсуждение: зачем 

Зоя хотела поступить в диверсионную 

школу? Какими качествами должны были 

обладать люди, работавшие в тылу врага? 

Видео-экскурсия «Подвиг Зои» по мате-

риалам музея в Петрищеве. Интерактив-

ное задание: События ВОВ – юные за-

щитники Родины – 

герои Советского Союза – последователи 

Зои 

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 

4 Избирательная 

система России  

1 Рассматривание иллюстративного мате-

риала. Диалог: «О чем рассказывают фо-

тографии? Для чего создаются избира-

тельные участки?». 

Работа с иллюстративным материалом 

(детские рисунки о выборах): 

«Как мы понимаем суждение: «Голосуй 

за свое будущее!». 

Диалог: «Кого избирают депутатом Госу-

дарственной думы? Знаменитые депутаты 

Государственной Думы (спортсмены, 

учителя, космонавты, актеры и др.)». Рас-

сказ учителя о деятельности Думы. 

Интерактивное задание. Воображаемая 

ситуация: «Если бы я был депутатом? О 

чем бы я заботился?». Рассказы-

суждения, предложения участников заня-

тия. 

Интерактивное задание 3. 

Воображаемая ситуация: представим, что 

мы - члены избирательной комиссии. Как 

мы готовим избирательный участок ко 

дню выборов? (работа с иллюстративным 

материалом и видео). Как мы встретим 

человека, который впервые пришел голо-

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
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совать? 

5 День учителя 

(советники по 

воспитанию) 

1 Народные школы в России - просмотр и 

обсуждение видеоматериалов. 

Виртуальная экскурсия в Ясную Поляну: 

дом Л.Н. Толстого, дерево бедных, коло-

кол. 

Интерактивное задание: «Как Толстой 

проводил с учениками время, чем с ними 

занимался? (рассматривание фотоматери-

алов). 

Выставка рисунков «Буква для первого 

предложения сказки Л.Н. Толстого» (о 

своих рисунках рассказывают их авторы). 

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 

6 О взаимоотно-

шениях в кол-

лективе 

1 Рассматривание выставки фотографий 

класса «Мы вместе: что мы умеем?» 

Интерактивное задание: работа с посло-

вицами о ценности коллектива: восста-

новление пословицы, объяснение е зна-

чения. Например: «В коллективе чужой 

работы не бывает», «Один и камень не 

поднимет, а миром – город передвинут»; 

«Согласие и лад – для общего дела – 

клад», «В одиночку не одолеешь и кочку». 

Дискуссия «Как справиться с обидой?» 

Ролевая игра: «Выбираем командира для 

предстоящей работы» 

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 

7 По ту сторону 

экрана 

1 Слушание песни «Веселые качели» из 

кинофильма «Приключения Электрони-

ка» (композитор Е. Крылатов). 

Виртуальная экскурсия по киностудии 

«Союзмультфильм». Ролевая игра: «Рас-

скажи о себе. Чем ты занимаешься?» (от-

веты детей от первого лица на вопросы: 

«Чем занимается режиссер? А оператор? 

А костюмер? А звукооператор? А компо-

зитор? 

Интерактивное задание: просмотр отрыв-

ков из документальных фильмов, опреде-

ление их темы, объяснение назначение: 

почему фильм называется документаль-

ным? Чем он отличается от художествен-

ного? 

Рассказы детей: «Мой любимый детский 

фильм» 

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 

8 День спецназа 1 Видеоматериалы: будни подразделений 

спецназа». Беседа: «Важна ли работа 

спецназа?», «Почему нужно бороться с 

террористами, захватчиками заложников, 

охранять важные мероприятия или объ-

екты? 

Интерактивное задание: соединить физ-

культурное упражнения с нормой его вы-

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
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полнения при поступлении в спецназ. 

Например, бег на 3 км (10 мин.30сек); 

подтягивание на перекладине (25 раз); 

отжимание от пола (90 раз). 

Ролевая игра: роли – боец «Альфы», боец 

«Дельфина», боец «Града». 

Они читают о своей деятельности, пока-

зывают иллюстрации. 

Интерактивное задание: выбери фото и 

расскажи, в каком подразделение спецна-

за ты хотел бы служить. 

Коллективное создание плаката - аппли-

кации «День спецназа» 

9 День народного 

единства 

1 Рассматривание памятника Минину и 

Пожарскому на Красной площади в 

Москве. Оценка надписи на памятнике: 

«Гражданину Минину и князю Пожар-

скому – благодарная Россия». 

Диалог: вспомним значение слова «опол-

чение». Сравним две иллюстрации: опол-

чение 1612 года московское ополчение 

1941 года. Беседа: «Кто шел в ополче-

ние?» 

Обсуждение значения пословицы: «Если 

народ един, он непобедим». 

Беседа: почему люди откликнулись на 

призыв Минина? 

Рассматривание картины художника А. 

Кившенко «Воззвание Козьмы Минина к 

нижегородцам». 

Интерактивное задание: на основе рас-

сматривания иллюстраций о подвигах А. 

Матросова (картина художника В. Пам-

филова «Подвиг Матросова»), Н. Гастел-

ло (картина 

художника В. Шестакова «Подвиг Н. Га-

стелло) составить портрет героя. 

Творческое задание: закончите плакат-

аппликацию «День народного единства» 

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 

10 Россия – взгляд 

в будущее 

1 Просмотр и обсуждение видео: «Компь-

ютер в нашей жизни». Беседа: 

«Можно ли сегодня прожить без компью-

тера? Что умеет компьютер? Какие про-

фессии заменил сегодня компьютер? 

Интерактивное задание: сравнение фото-

графий с рисунками, который сделал ис-

кусственный интеллект. Обсуждение: 

чем похожи изображения, сделанные че-

ловеком и компьютером; в чем разница 

между ними. 

Воображаемая ситуация: путешествие по 

«умному городу». 

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
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Интерактивное задание: разработать за-

дания для робота, используя предложен-

ные рисунки 

11 День матери 1 Слушание песни «О маме» из кинофиль-

ма «Мама» (или другой по выбору). Бе-

седа: «Почему мама для ребенка самый 

близкий человек?» 

Рассматривание репродукции картины 

Леонардо да Винчи» «Мадонна Литта: 

«Какие чувства испытывает Мадонна, 

глядя на своего Сына? Какими словами 

можно описать взгляд Матери на Иису-

са?» 

Дискуссия «Верно ли суждение «У мате-

ри чужих детей не бывает»? 

Рассматривание репродукции художника 

Б. Неменского «Мать». Беседа по вопро-

сам: «Что можно рассказать о женщине, 

которая охраняет сон солдат, освобож-

давших ее село? Можно предположить, 

что она думает о своих детях-солдатах?» 

Многодетные семьи с приемными детьми 

в ВОВ (например, семья Деревских усы-

новила 20 детей, в том числе 17 из бло-

кадного Ленинграда).  

Наша выставка: поздравительные от-

крытки и плакаты «Ко дню матери» 

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 

12 Что такое Роди-

на? 

1 Слушание (исполнение) песни «С чего 

начинается Родина?». 

Дискуссия: «Что я Родиной зову?» (оцен-

ка высказываний великих людей о Ро-

дине и суждений детей). 

Интерактивное задание: «Узнай объект». 

Восприятие фото, узнавание, называние: 

Уникальные объекты природы России, 

вошедшие в список ЮНЕСКО. Уникаль-

ные культурные объекты России, вошед-

шие в список ЮНЕСКО. 

Интерактивное задание: переведем 

названия книг наших великих поэтов и 

писателей, напечатанных за рубежом 

(Пушкина, Толстого, Чехова) 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, 

как я ее вижу». Дети рассказывают о сво-

их рисунках 

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 

13 Мы вместе. 1 Эвристическая беседа: «Что такое преем-

ственность поколений? Что переходит из 

поколения в поколение? Что значит вы-

ражение «всем миром»? 

Интерактивное задание: «Обсуждение 

ситуаций по сюжетам картин К. Юона 

«Постройка дома», В. Бакшеева «За обе-

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
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дом», А. Корин «Трапеза»: 

«Что хотели художники рассказать зри-

телям этими сюжетами? 

Работа с иллюстрацией и видеоматериа-

лами: «Традиции трудового воспитания 

детей у разных народов»: рассматривание 

и оценка сюжетов картин А. Пластова 

«Жатва», В. Маковского «Пастушки», И. 

Прянишникова «Ребятишки-рыбачки», И. 

Шишкин «Косцы», Н. Пиманенко «Вече-

реет», А. Чикачев «Охотники на прива-

ле», «Рыбалка» (на выбор). 

Просмотр и обсуждение видеофильма о 

благотворительном фонде 

«Подари жизнь». Беседа: «Как мы можем 

помочь больным детям?» 

14 Главный закон 

страны 

1 Рассматривание обложки и страницы 

Конституции РФ. Беседа: «Почему Кон-

ституцию называют главным законом 

государства? 

Дискуссия: «Может ли общество жить 

без правил, которые являются правами и 

обязанностями каждого человека? 

Эвристическая беседа: вспомним, какие 

права гражданина записаны в главном 

законе РФ? 

Работасиллюстративнымматериалом: по-

знакомимся с другими правами гражда-

нина РФ (в соответствии с программным 

содержанием) 

Эвристическая беседа: Что такое обязан-

ность? 

«Когда возникли обязанности члена об-

щества?». Рассматривание иллюстраций 

и обсуждение рассказа учителя «Как бе-

регли огонь в первобытном обществе?»: 

Почему наказывали дежурного, если он 

ночью у костра засыпал? 

Интерактивное задание: выберем сужде-

ния, которые рассказывают об обязанно-

стях школьника. 

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 

15 Герои нашего 

времени 

1 Рассматривание памятников героям мир-

ного времени. Например, памятник по-

жарным и спасателям (Новосибирск); па-

мятник героям, погибшим, спасая детей 

(Севастополь), памятник морякам-

подводникам, погибшим в мирное время 

(Курск), памятник пожарным и спасате-

лям МЧС (Тверь) – на выбор. Беседа: По-

чему героям принято ставить памятники? 

О чем они должны напоминать? 

Составление классной книги памяти: 

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 
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чтение детьми кратких рассказов-

напоминаний о героях Великой Отече-

ственной войны. Например, И.А. По-

крышкин (трижды герой Советского Со-

юза), И. Кожедуб (трижды герой Совет-

ского Союза; К. Евстигнеев (дважды ге-

рой Советского Союза), А. Матросов, Т. 

Фрунзе, В. Гризодубова, В. Талалихин 

(на выбор). 

Интерактивное задание: на основе ви-

деоматериалов составить список героев, 

совершавших подвиги при исполнении 

служебного долга (например, С. Солнеч-

ников, Д. Маковкин, М. Малинников, Ю. 

Ануфриева К. Парикожа А. Логвинов Д. 

Максудов – на выбор) и список героев – 

простых граждан, пришедшим на помощь 

(например, В. Грушин, А. Продовиков, К. 

Щеголев, Игорь Няч, Артем Потехин). 

Воображаемая ситуация: представим, что 

мы находимся около памятника героям 

мирного времени. Какие цветы мы воз-

ложим к памятнику, что напишем на лен-

точке? 

16 «Новый год – 

традиции 

праздника раз-

ных народов 

России» 

1 Эвристическая беседа: «Как мы украсим 

наш класс к Новому году? Что сделаем 

своими руками? Как поздравим детей 

детского сада (детского дома) с Новым 

годом? 

Виртуальная экскурсия в музей новогод-

ней игрушки (г. Клин). 

Интерактивное задание: составление ко-

ротких историй о традиции встречи Но-

вого года в странах мира 

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 

17 От «А» до «Я». 

450 лет «Азбу-

ке» Ивана Фе-

дорова 

1 Чтение и оценка слов Федорова, которы-

ми он приветствует ученика: 

«…Если мои труды окажутся достойны-

ми вашей милости, примите их с любо-

вью. А я готов трудиться и над другими 

угодными вам книгами, 

Интерактивное задание: используя вы-

сказывания И. Федорова, составить порт-

рет первопечатника: каким он был, к че-

му стремился, какие желания были у него 

главными. «Помощи прося и поклоны 

творя, к коленям припадая и простираясь 

перед ними на земле; капающими из глу-

бины сердца слезами моими ноги их я 

омывал»; «скорби и беды перенесу», 

лишь бы продолжать начатое дело. 

Рассматривание страниц «Азбуки», опре-

деление правил, которые изучали дети, 

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 
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чтобы овладеть грамотой. Беседа: «Мож-

но ли назвать И. Федорова педагогом? 

Знал ли он, как нужно учить детей грамо-

те? 

Воображаемая ситуация: если бы вы жи-

ли в XVI веке и встретили бы И. Федоро-

ва, чтобы вы ему сказали? 

18 Налоговая гра-

мотность 

1 Интерактивное задание: на основе анали-

за иллюстративного материала сформу-

лировать ответ на вопрос «Что такое кол-

лективные потребности в государстве?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказать-

ся платить налоги? Почему говорят, что 

уплата налогов - обязанность граждани-

на?» 

Интерактивное задание: если человек по-

лучает зарплату 8 000 руб., а налог со-

ставляет восьмую часть, то сколько руб-

лей будет его налог? 

Дискуссия: «Может ли человек отказать-

ся платить налоги? Почему говорят, что 

уплата налогов - обязанность граждани-

на?» 

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 

19 Непокоренные 

(блокада Ленин-

града) 

1 Просмотр видеофильма «Салют в Ленин-

граде в честь прорыва блокады». Беседа: 

почему ленинградцы плачут во время са-

люта? 

Работа с фотографиями: оценка эпизодов 

жизни в блокадном городе: дорога жизни, 

кабель жизни, наведение порядка на ули-

це. 

Рассматривание репродукции картины 

художника С. Боим «Ладога – дорога 

жизни». Беседа по вопросам: Кто сидит в 

грузовике? Куда везут детей? Какая стоит 

погода? Чем занят солдат с красным 

флажком? 

Эвристическая беседа: оценка отрывков 

из дневника мальчика Саши (12 лет), что 

работал поваренком в заводской столо-

вой. 

Рассказ учителя о радиопередаче «Гово-

рит Ленинград», чтение стихов Ольги 

Берггольц. 

Рассматривание фотографий: как учились 

дети, чем примечателен учебный класс; 

помощь детей взрослым (работа в госпи-

тале, дежурство на крышах). 

Интерактивное задание: о чем могут рас-

сказать афиши? (описание фактов о куль-

турной жизни блокадного Ленинграда) 

Просмотр видео (отрывка): операция 

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 
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«Искра». Прорыв блокады Ленинграда: 

как это было? 

20 Союзники Рос-

сии 

1 Просмотрвидео: подписаниеглавамигос-

ударств договорао сотрудничестве (В.В. 

Путин и А.Г. Лукашенко) 

Интерактивное задание: подберем анто-

нимы и синонимы к слову союзник. 

Сформулируем суждение: кто такой со-

юзник. 

Рассказ учителя: что такое научное со-

трудничество? 

Интерактивное задание: на основе иллю-

страций описать товары, которые полу-

чает Россия из стран (Китай, Белоруссия, 

Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: параолимпий-

ские соревнования; художественные вы-

ставки, выступления Большого театра за 

рубежом. 

Интерактивное задание: восстановимпо-

словицу. 

Например, «В одиночку — слабы, вместе 

— сильны». «Где большинство, там и си-

ла». 

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 

21 Менделеев. 190 

лет со дня рож-

дения 

1 Интерактивное задание: «Нужно прове-

рить, потонет ли в воде данный предмет? 

С чего нужно начать? 

Выберите правильный ответ: спросить у 

взрослых; высказать предположение; по-

смотреть ответ в Интернете. 

Дискуссия: объясним суждение, выска-

занное Менделеевым – «Знать – значит 

предсказывать» 

Работа с репродукциями картин: И. Ре-

пин «Д.И. Менделеев»; Н. Ярошенко 

«Д.И. Менделеев», В. Петров-Гринев 

«Портрет Д.И. Менделеева (по выбору). 

Беседа: каким изображен Дмитрий Ива-

нович? Какая обстановка его окружает? 

Можно ли представить, о чем думает 

ученый? 

Работа с иллюстрациями и текстом. Тема: 

«Менделеев – полет на воздушном ша-

ре». Беседа: «С какой целью создал уче-

ный воздушный шар (стратостат)? 

Рассматривание фото любимых занятий 

ученого: создание чемоданов, шахматы, 

рисование. 

Дискуссия: почему Менделеева называли 

«чемоданных дел мастер»? Разве он не 

мог купить себе чемодан в магазине? 

Можно ли по свободным занятиям учено-

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 
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го сказать, что он был разносторонним, 

творческим и очень интересным челове-

ком? 

22 День первоот-

крывателя 

1 Воображаемая ситуация: ролевая игра 

«Рассказывают моряки кораблей 

«Нева» и «Надежда» (дети читают или 

рассказывают об отдельных событиях 

кругосветного путешествия Ю. Лисян-

ского и И. Крузенштерна). Например, ко-

гда проходило путешествие, сколько оно 

длилось; в каких странах побывали моря-

ки; праздник Нептуна; встреча с абориге-

нами. 

Интерактивное задание: на основе иллю-

страций и текста к ним составить рассказ 

о путешествии Миклухо-Маклая. 

Викторина (на основе иллюстраций): 

«Знаешь ли ты?»: Кто открыл радио? Кто 

первым вышел в открытый космос? Кем 

был Пирогов? Кем был Склифосовский? 

Рассматривание и описание героя карти-

ны художника М. Нестерова 

«Портрет хирурга С. Юдина». Вопросы 

для обсуждения: каким изображен хи-

рург? Почему центром картины является 

рука врача? Какие качества героя отразил 

художник? 

Заполним таблицу: каких мы знаем пер-

вооткрывателей – мореплавателей, зем-

лепроходцев, космонавтов, ученых 

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 

23 День защитника 

Отечества 

1 Слушание песни из кинофильма «Офице-

ры» и просмотр соответствующего от-

рывка из фильма Комментарий детей: 

вызвало ли волнение эта песня и эти ки-

нокадры? 

Беседа: о каких качествах солдат и офи-

церов советской армии говорится в 

песне? 

Просмотр видео (фотографий): оборона 

Москвы, Сталинградская битва, Курское 

танковое сражение, парад Победы на 

Красной площади (по выбору). 

Беседа: что принесла победа в ВОВ 

нашей стране и миру? Какие чувства ис-

пытывают люди разных поколений, осво-

бодившись от фашизма? 

Интерактивное задание: мини-рассказы 

детей на основе иллюстраций на тему «О 

героях мирного времени». Например: О. 

Федора, С. Бурнаев, А. Логвинов, С. 

Солнечников (по выбору). Дискуссия: 

«Думали ли герои, совершая подвиги, о 

https://raz

govor.eds
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каких-то наградах для себя? Назовем ка-

чества героев». 

Создадим плакат к Дню защитника Оте-

чества. Какие слова напишем, как благо-

дарность нашей армии за их службу? 

24 Как найти свое 

место в обще-

стве? 

1 Просмотр видео: спортивные выступле-

ния детей (художественная гимнастика, 

спортивные танцы, синхронное плавание 

– по выбору) 

Беседа: какие качества членов спортив-

ного коллектива помогают им достичь 

слаженности и красоты движений? 

Интерактивное задание: нужно написать 

на листочке свое желание, листочек не 

подписывать. Сложим желания в чудес-

ный мешочек, все перемешаем, а теперь 

оценим, какие из желаний относятся 

наши ученики только к себе, а какие – ко 

всему классу. Много ли в нашем обще-

стве эгоистов или большинство имеет 

желания, касающиеся благополучия дру-

гих 

Работа с иллюстративным материалом: 

что главное в жизни этих детей 

– «я хочу, это - мне» или «я могу и дол-

жен, это – для всех»? Кто из этих детей 

проявляет эгоизм? Кто – равноправный 

член семейного коллектива? 

Интерактивное задание: проанализируй 

пословицы и поговорки. Какие качества 

характеризуют коллектив: соотнеси сло-

во-качество с соответствующей послови-

цей. 

«С ремеслом спеши дружить — в коллек-

тиве легче жить» (трудовые умения); 

«Веника не переломишь, а по пруту весь 

веник переломаешь» (согласованность, 

дружба); «Что одному трудно, то сообща 

легко» (взаимопомощь). «Без актива нет 

коллектива» (умение подчиняться). 

Сделаем памятку: какие качества нужно 

воспитывать в себе, чтобы в обществе 

жить в мире и согласии? 

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 

25 Всемирный фе-

стиваль моло-

дежи 

1 Слушание гимна фестиваля молодежи и 

студентов 2017 года. Беседа: О каких 

идеях Фестиваля говорится в его гимне? 

(Мы открыты всему. Дружба, мир, соли-

дарность. Молодежь – создатели новой 

истории). 

Рассказ учителя: история рождения Фе-

стивалей: первый (1947, Прага), второй 

(1957, Москва, последний (2017, Сочи). 
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Программа Фестиваля: 1) Образователь-

ная программа – «Россия в советское 

время», «День Африки», «День Азии и 

Океании», «День Европы», «Неграмот-

ность в мире и борьба с ней». 2) Куль-

турная программа – «Джазовый фести-

валь», «Музыка будущего», «Танцеваль-

ная академия»; 3) Спортивная программа 

– футбол, теннис, фигурное катание, 

шахматы. 

Виртуальная экскурсия в образователь-

ный центр «Сириус» (работа с иллюстра-

тивным материалом): что увидят здесь 

гости Фестиваля. Беседа: Для каких ребят 

создана школа «Сириус»? Чем учатся де-

ти. Если бы ты был учеником этой шко-

лы, какое бы выбрал направление обра-

зования: Спорт? Науку? Искусство? 

Просмотр и оценка видео: что говорят о 

России и россиянах зарубежные гости 

Фестиваля (2017 г)? Изменилось ли от-

ношение молодых людей разных стран о 

России? 

26 Первым делом 

самолеты…. О 

гражданской 

авиации 

1 Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, 

когда вы смотрите, как в воздух подни-

мается самолет? летали ли вы на самоле-

те? Ваши ощущения (страшно, удиви-

тельно, радостно, удивительно). 

Рассматривание репродукции картины А. 

Дейнеко «Полет сквозь время». Беседа: 

«Можно предположить, что на картине 

изображена семья – летчик и два его сы-

на? Кем хотят стать мальчишки? Кто их 

«заразил» интересом к небу и полетам? 

Будут ли мальчишки летчиками? 

Рассматривание картины А. Дейнеко 

«Никитка – первый русский летун». Чте-

ние учителем отрывка из легенды: 

«Смерд Никитка, боярского сына Лупа-

това холоп», якобы смастерил себе из де-

рева и кожи крылья и даже с успехом ле-

тал на них». 

Рассказ учителя: «Первый гражданский 

самолет АНТ-9 (руководитель А. Тупо-

лев). 

Просмотр видео: «Авиация XXI века» 

России»: знакомимся с новыми типами 

российских самолетов гражданской авиа-

ции. Задание: сравните современные са-

молеты с первым гражданским самоле-

том АНТ-9 

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 
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27 Крым – дорога 

домой 

1 Просмотр видео: Крым на карте России. 

Вид Крыма с высоты птичьего полета. 

Беседа: Опишите, как выглядит полуост-

ров Крым с высоты птичьего полета. 

Рассматривание   иллюстраций    и    об-

суждение    рассказа    учителя: 

«Присоединение Крыма к России в 1783 

году. 

Просмотр видео: Севастополь – круп-

нейший город Крыма, построенный при 

Екатерине Великой. 

Работа с иллюстрациями: достопримеча-

тельности Севастополя. Виртуальная 

экскурсия: проедем по Крымскому мосту. 

Воображаемая ситуация: мы на уроке в 

начальной школе – Урок безопасности. 

Беседа: чему учатся дети на уроке без-

опасности? 

Просмотр видео: музыка и танцы крым-

ских татар. Беседа: подберем слова для 

оценки искусства татарского народа 

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 

28 Россия – здоро-

вая держава 

1 Интерактивное задание: оценим посло-

вицы и поговорки, сформулируем прави-

ла здорового образа жизни. Например, 

пословицы и поговорки: 

«Двигайся больше — проживешь доль-

ше»; «Лучше лекарства от хвори нет, де-

лай зарядку до старости лет»; «Кто курит 

табак, тот сам себе враг»; «Чтоб больным 

не лежать, нужно спорт уважать», «Кто 

излишне полнеет, тот стареет», «Тот, кто 

закаляется, здоровьем наполняется» (на 

выбор) 

Интерактивное задание: нужно разло-

жить иллюстрации на две группы: 

1) Полезно для здоровья; 2) Вредно для 

здоровья. 

Интерактивное задание: на тему «Физ-

культура зимой и летом» предложите пе-

речень подвижных игр, физических 

упражнений для проведения интересных, 

веселых и полезных прогулок» 

Игра-соревнование: кто быстрее всех 

найдет ошибки в меню третьеклассника 

Пети (меню дано с нарушением баланса 

белков-жиров- углеводов) 

Виртуальная экскурсия в спортивную 

школу (на стадион). Рассказы детей, ка-

кую спортивную секцию они посещают. 

Беседа: чтобы укрепить свое здоровье, 

чем бы вы хотели заниматься? 

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 

29 Цирк! Цирк! 1 Рассматривание фото зрителей во время https://raz
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Цирк! спектакля. Беседа: о чем рассказывает 

мимика, выражение лица зрителей? 

Можно ли по фотографиям ответить на 

вопрос: «Почему все любят цирк?». 

Рассказ учителя с использованием иллю-

страций: страницы истории цирка в Рос-

сии: XVIII век – появление русских бро-

дячих артистов; первые стационарные 

цирки братьев Никитиных; самый старый 

цирк в Москве на Цветном бульваре. 

Беседа: в каких городах нашего края есть 

цирк? 

Интерактивное задание: соедини фото с 

названием профессии. (Например, воз-

душный гимнаст, клоун, эквилибрист, 

укротитель, иллюзионист, наездник, жон-

глёр, акробат) – по выбору. 

Прослушивание песни Ю. Никулина 

«День рождения. Старый цирк». Беседа: 

«Как вы понимаете слова в песне: «Голос 

цирка будто голос чуда, чудо не стареет 

никогда!» 

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 

30 «Вижу Землю» 1 Видео: пуск корабля-спутника «Восток-

1». Обсудим: Какое слово, сказанное 

Юрием Алексеевичем во время взлета, 

сейчас знает весь мир? 

Интерактивное задание: на основе иллю-

страций и отрывков из книги Ю.А. Гага-

рина «Вижу Землю» составить рассказ на 

тему «Простым он парнем был». 

Дискуссия: о каких качествах Юрия-

подростка говорят его слова: «Мы горди-

лись, когда впервые что-нибудь получа-

лось самостоятельно: удалось ли запрячь 

лошадь, насадить топор на топорище, по-

править забор…» 

Виртуальная экскурсия в планетарий, в 

музей Космонавтики; восприятие репро-

дукций картин А. Леонова о космосе – по 

выбору. 

Беседа: оценим наказ, который оставил 

людям Ю.А. Гагарин: Люди, будем хра-

нить и приумножать эту красоту, а не 

разрушать ее! 

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 

31 215 лет со дня 

рождения Гого-

ля 

1 Просмотр видео – памятники Н.В. Гого-

лю в Москве. Бесед: «Сравните изобра-

жение Гоголя на памятниках. Почему 

один называют «грустным», а второй 

«веселым»? 

Работа с иллюстрациями (видео) к сказке 

«Ночь перед Рождеством». Беседа: есть 

ли среди героев сказочные? Что происхо-

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 
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дит с героями этой рождественской сказ-

ки? Напоминают ли эти события – 

народные волшебные сказки? 

Интерактивное задание. «Волшебная си-

ла языка Гоголя»: сравните два разных 

начала рассказа героя. Определите, какое 

начало более занимательное и привлека-

тельное для читателя. 

а) Расскажу вам о смешливом деде Мак-

симе, который нашел заколдованное ме-

сто. Вот что с ним произошло. Слушайте. 

б) Ей-богу, уже надоело рассказывать! 

Право, скучно: рассказывай да и расска-

зывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, 

я расскажу, только, ей-ей, в последний 

раз… 

 Вот если захочет обморочить дьяволь-

ская сила, то обморочит; ей- богу, обмо-

рочит!  

Рассматривание репродукции картины П. 

Геллер. «Гоголь и Жуковский у Пушкина 

в Царском селе». Беседа: «Чем занима-

ются герои картины?», 

«Почему первым слушателем своих про-

изведений Гоголь просил быть Пушки-

на?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюже-

ты иллюстраций, определите по ним 

увлечения писателя 

32 Экологичное 

потребление 

1 Просмотр и обсуждение видео (фото) - 

«Как мусор становится седьмым конти-

нентом Земли». Беседа: вредит ли приро-

де «седьмой континент» (мусорное пятно 

в Тихом океане). 

Интерактивное задание: что означает 

суждение: «относитесь к покупкам вдум-

чиво». Обсудим ответы: какие из них 

продуманные? 

Например: если вещь нравится, ее нужно 

купить; нужно уметь отказываться от не-

нужного, но модного; подумать: можно 

ли мои старые вещи переделать; нужно, 

чтобы в доме было много разных продук-

тов; нужно покупать с умом, это сохраня-

ет деньги. 

Проведем мини-исследование: проанали-

зируем «рождение» и жизнь какой-

нибудь одежды (например, свитера, 

брюк): покупка шерсти (материала); со-

здание выкройки; пошив, покупка пуго-

виц, молнии; сдача вещи на продажу; пе-

ревозка вещи в магазин; покупка; через 

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 
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месяц ношения обливают жирным бор-

щом; пятно не отстирывается; вещь вы-

брасывается… 

Вопрос для обсуждения: можно ли счи-

тать это экологичным потреблением? 

Задание: заполним памятку «Экологич-

ное потребление – это…» 

33 Труд крут! 1 Просмотр отрывка из мультфильма 

«Нехочуха». Дискуссия: «Может быть 

прав мальчик – герой мультфильма, что 

легко и хорошо жить, если тебя обслужи-

вают роботы?» 

Виртуальное путешествие в прошлое. 

Рассматривание иллюстраций на тему 

«Жизнь первобытного общества». Беседа: 

каким трудом занимались первобытные 

люди? Какие цели труда достигались? 

Дискуссия на основе рассматривания 

пейзажа И. Левитана. Вопрос для обсуж-

дения: «Только ли талант художника 

определяет ценность его живописи?» 

(умение наблюдать, чувствовать цвет, 

форму, пространство, владеть кистью и 

красками). 

Интерактивное задание: «Как хлеб на 

стол пришел?» На основе иллюстратив-

ного материала ответить на вопросы: 

«Как доказать, что деятельность хлебо-

роба носит коллективный характер?», 

«При каком условии деятельность хлебо-

робов будет успешной? 

Работа в группах: определите значение 

пословиц и поговорок о труде. 

«Яблоню ценят по плодам, а человека – 

по делам», «Не лежи на печи, будешь 

есть калачи», «Не делай наспех, сделаешь 

курам нас мех» 

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 

34 Урок памяти 1 Встреча с выпускниками школы: что они 

помнят о своей школьной жизни? 

Просмотр видео: что такое историческая 

память? Беседа: может ли человек и об-

щество жить без памяти о прошлом? Что 

каждый из вас помнит о своем детстве? 

Эти воспоминания приятны, нужны вам? 

Интерактивное задание: соотнесите ил-

люстрацию о героическом прошлом Рос-

сии с названием события. Какое чувство 

объединяло граждан России, когда Ро-

дине грозила опасность? Какие качества 

проявляли герои этих событий? 

Работа с иллюстративным материалом: 

сравнение школы Древней Руси с совре-

https://raz

govor.eds

oo.ru/?ye

ar=2023 
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менной школой; число факультетов в 

МГУ имени Ломоносова в год его откры-

тия и сегодня. Формулирование сужде-

ний: вклад в развитие общества научных 

открытий (например, радио, телевидения, 

компьютера). Дискуссия: может ли со-

временное общество отказаться от музе-

ев, книг, произведений живописи? 

Рассказ учителя: профессиональные ди-

настии России (ученых, врачей, музыкан-

тов и др.). Вопрос для обсуждения: «По-

чему дети выбирают профессии своих 

родителей? 

 Итого 34   

 

2.1.8. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

"Движение - то жизнь" 

Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соот-

ветствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных 

письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной дея-

тельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 основной образовательной программы СОО  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

"СОШ № 113 имени Сергея Семенова"; 

 Учебного плана на 2023/2024 учебного года МБОУ "СОШ № 113 имени Сергея 

Семенова"; 

 Примерной рабочей программы по внеурочной деятельности. 

 

Программа предусматривает ориентацию на следующие цели: 

- повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта 

в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании пат-

риотизма и гражданственности. 

В процессе реализации программы предполагается решение следующих задач: 

- мотивирование школьников к участию в спортивно-оздоровительной деятельности; 

- углубление знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных умений и навы-

ков, приобретенных на уроках физической культуры; 

- развитие основных физических способностей (качеств) и повышения функциональных 

возможностей организма; 
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- обогащение двигательного опыта учащихся физическими упражнениями с развивающей 

и прикладной направленностью, техническими действиями видов испытаний; 

- формирование умений максимально проявлять физические способности при выполнении 

видов испытаний; 

- формирование у детей младшего школьного возраста осознанных потребностей в систе-

матических занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствова-

нии и ведении здорового образа жизни. 

Программа разработана с учетом следующих принципов: 

- принцип комплексности, предусматривающий тесную взаимосвязь всех сторон учебно-

тренировочного процесса; 

- принцип преемственности, определяющий последовательность изложения программного 

материала и соответствие его требованиям, чтобы обеспечить в учебно-тренировочном 

процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных 

и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технической подготовлен-

ности; 

- принцип вариативности, предусматривающий в зависимости от индивидуальных осо-

бенностей учащегося вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на 

решение определенной педагогической задачи. 

   Программа ориентирована на возрастную группу школьников 1-4 классов, объем 34 ча-

са. Режим занятий -1 час в неделю по 40 минут. 

К занятиям допускаются школьники, относящиеся к основной группе здоровья, на осно-

вании результатов диспансеризации или медицинского осмотра. Школьники, относящиеся 

к подготовительной группе здоровья, могут заниматься избирательно, в соответствии с 

ограничениями по состоянию здоровья, на основании справки терапевта, в которой указы-

вается диагноз и противопоказания к тому или иному виду двигательных действий.  

Планируемые результаты: 

•знать правила безопасного поведения во время занятий физическими упражнениями и 

причины травматизма, технику и правила выполнения видов испытаний; 

•уметь соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями прикладной направленности, правильно выполнять тестовые 

упражнения, максимально проявлять физические способности при выполнении видов ис-

пытаний, самостоятельно заниматься физическими упражнениями, способствующими 

разностороннему физическому развитию (с участием родителей); 

Содержание программы: 

Вводное занятие: анонс будущих занятий, форм и направлений учебно-тренировочной де-

ятельности во внеурочное время. 

Занятие образовательно-познавательной направленности: Правила поведения на учебно-

тренировочных занятиях в спортивном зале и на пришкольной площадке. Техника без-

опасности при выполнении физических упражнений. Требования к одежде и обуви для 

занятий физическими упражнениями. 

Занятия образовательно-познавательной направленности: Разминка и ее значение в заня-

тиях физическими упражнениями. Упражнения для разминки и последовательность их 

выполнения. Дозирование физической нагрузки в разминке. 

Бег на 60 метров: Имитация движения рук при беге в постепенно убыстряющемся темпе с 

большой амплитудой 10 с. Бег с высоким подниманием бедра: на месте, с продвижением 

вперед на 10-15 м. Бег с ускорением 20-30 м. с последующим переходом на свободный 

бег. Высокий старт, принятие стартовых положений по командам «На старт!», «Внима-

ние!, выполнение команды «Марш!». Бег с высокого старта по сигналу с установкой до-

гнать партнера, стартующего на 2 м впереди. Бег с максимальной скоростью 30-40 метров 

(бег наперегонки). Бег на результат 60 м.  
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Подвижные игры и эстафеты с бегом с максимальной скоростью: «Вызов номеров», «Во-

роны и воробьи», «Встречная эстафета» (расстояние 15-20 метров), «Линейная эстафета» 

(расстояние до поворотной стойки, конуса 20-25 м.).  

Бег на 1 км: Повторный бег на 100 м. (время пробегания дистанции 32-36 с.). Бег в сред-

нем темпе в чередовании с ходьбой: бег 200 м – ходьба 100м. –бег 200м.; бег 400 м. – 

ходьба 200 м. – бег 400 м. и т.д. Повторный бег с равномерной скоростью 4 минуты (ЧСС 

150-160 уд/мин).  

Подвижные игры: «Сумей догнать», «Гонка с выбыванием». Эстафетный бег с этапами 

300-400м.  

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики):Перемещение с помощью рук 

лежа на гимнастической скамейке на животе, хват руками за края скамейки. Подтягивание 

на перекладине из виса с помощью рук. Подтягивание с дополнительной опорой (облег-

ченный вариант): а) ноги согнуты и отведены назад с опорой носками о сиденье стула; б) с 

опорой прямой ногой о сиденье стула (опора впереди). Вис на перекладине (5 с. и более) 

на полусогнутых руках. Подтягивание из виса на высокой перекладине: хватом снизу, 

хватом сверху. Из положения лежа на гимнастическом мате на спине хват за канат и пере-

ход в вис стоя; перехваты за канат поочередно левой и правой рукой без помощи ног. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девочки): 

Вис лежа на низкой перекладине (5с. и более) на полусогнутых руках. Подтягивание на 

низкой перекладине: из виса сидя; из виса лежа прямые ноги на гимнастической скамейке 

(стуле); из виса лежа хватом снизу; хватом сверху. 

Подвижные игры для развития силы рук и ног: «Кто сильнее?», «Перетяжки». 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу:Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

с изменяющейся высотой опоры для рук. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на двух 

параллельных скамейках. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, ноги на повышенной 

опоре (скамейке), руки на полу. Сгибание и разгибание рук в упоре сзади, руки на гимна-

стической скамейке. 

Подвижные игры для развития силы рук и ног: «Подвижный ринг» «Соревнование тачек». 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу:Из упора присев разгибание 

ног, не отрывая рук от пола. Наклоны вперед из положения сидя, ноги прямые. Ходьба с 

наклонами вперед и касанием пола руками. 

Подвижные игры для развития гибкости: «Если нравится тебе, то делай так», «Кто ниже 

наклонится». 

Прыжок в длину с разбега:Имитация движений рук и ног при отталкивании на месте. 

Прыжки в длину с места толчком одной ноги с приземлением на обе ноги. Прыжки в дли-

ну с 2-3 шагов разбега. Прыжки в длину с 8-10 шагов разбега способом «согнув ноги» че-

рез ленту, расположенную на расстоянии 190-210, 250 см от места отталкивания. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: Выпрыгивание из приседа и полуприседа 

вверх с максимальным усилием. Прыжки с подтягиванием ног к туловищу на месте и с 

продвижением вперед (10-15 м.). Прыжки на обеих ногах (в приседе) с продвижением 

вперед 10-15 м. Прыжки в длину с места из упора присев. Прыжки в длину с места через 

ленту (веревочку), расположенную на месте приземления согласно нормативам комплекса 

ГТО. 

Метание мяча 150 г. на дальность:Имитация метания и метание мяча способом «из-за 

спины через плечо» из исходного положения стоя боком к направлению броска: а) с ме-

ста; б) с одного, двух, трех шагов. 

Бег на лыжах: Многократное отталкивание одной лыжей и скольжение на другой («само-

кат»). Передвижение попеременным двухшажным ходом без палок и с палками. Повтор-

ный бег на лыжах- дистанция 100 м. (45-50с). Передвижение на лыжах до 2 км. с равно-

мерной скоростью в режиме умеренной интенсивности на местности со слабо- и средне-

пересеченным рельефом.  
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Игры на лыжах: «Быстрый лыжник», «Гонка с преследованием». Встречная эстафета с 

этапами 50-80 метров без лыжных палок. Эстафета с этапами 500 м. и передвижением по-

переменным двухшажным классическим ходом. 

Учебные соревнования проводятся для проверки освоения школьниками двигательных 

умений и навыков, указанных в данном тематическом планировании, а также для выявле-

ния уровня физической подготовленности учащихся. 

  

Тематическое поурочное планирование 

 1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Используемые ЭОР 

(ЦОР) 

 Основы знаний 2 http://school-

collection.edu.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

http://www.nachalka.com 

http://www.uchportal.ru/ 

http://festival.1september.

ru http://1-4.prosv.ru 

http://www.rusedu.ru 

http://kopilurokov.ru/ 

http://www.solnet.ee 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

 

1. Правила техники безопасности и про-

филактики травматизма на занятиях. 

Игра «Знакомство» 

1 

2. Разминка и её значение в занятиях фи-

зическими упражнениями.  Игры «Сал-

ки», «День ночь» 

1 

3. Подвижные игры 1 

 Развитие двигательных способностей 1 

4. Бег 60м. Игра «Вызов номеров». 1 

5. Подвижные игры: « Сумей догнать», 

«Гонка с выбыванием» 

1 

6. Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (мальчики, девочки) 

1 

7. Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (мальчики, девочки) 

1 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

на полу. 

1 

9. Игры: «Третий лишний», «Ловишки», 

«Фигуры» 

1 

10. Наклон вперёд из положения стоя с 

прямыми ногами на полу 

1 

11. Упражнения на гибкость 1 

12. Наклон вперёд из положения стоя на 

гимнастической скамье. Подвижные  

игры: «Салки», «Охотники и утки» 

1 

13. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

1 

14. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами. Игровые упражнения «Паучки», 

«Кенгуру» 

1 

15. Поднимание туловища из положения 

лежа на спине 

1 

16. Упражнения на развитие мышц рук и 

верхнего плечевого пояса 

1 

17.  

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине 

1 

18. Подвижные игры: «Горячая картошка», 

«Салки», «День ночь» 

1 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.nachalka.com/
http://1-4.prosv.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://www.solnet.ee/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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19. Упражнения для развития мышц ног 1 

20. Подвижная игра: «Перестрелка» 1 

21. Упражнения на силовую выносливость 1 

22. Эстафеты 1 

23. Челночный бег 3*10м 1 

24. Скоростно-силовые упражнения. 1 

25. Подвижные игры 1 

26. Метание мяча в цель 1 

27. Метание мяча в цель 1 

28. Кросс до 3 км 1 

29. Прыжок в длину с разбега 1 

30. Прыжок в длину с разбега 1 

 Спортивные мероприятия 1 

31. Подвижные игры 1 

32. Подвижные игры 1 

33. Подвижные игры  

 Итого: 33 

 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Используемые ЭОР (ЦОР) 

 Основы знаний 2 http://school-

collection.edu.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

http://www.nachalka.com 

http://www.uchportal.ru/ 

http://festival.1september.ru 

http://1-4.prosv.ru 

http://www.rusedu.ru 

http://kopilurokov.ru/ 

http://www.solnet.ee 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

 

1. Правила техники безопасности и 

профилактики травматизма на заня-

тиях. Игра «Знакомство» 

1 

2. Разминка и её значение в занятиях 

физическими упражнениями.  Игры 

«Салки», «День ночь» 

1 

3. Подвижные игры 1 

 Развитие двигательных способно-

стей 

1 

4. Бег 60м. Игра «Вызов номеров». 1 

5. Бег 1000 (3000)м. Игра «Охотники и 

утки» 

1 

6. Подвижные игры: « Сумей догнать», 

«Гонка с выбыванием» 

1 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.nachalka.com/
http://1-4.prosv.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://www.solnet.ee/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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7. Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (мальчики, девочки) 

1 

8. Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (мальчики, девочки) 

1 

9. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу. 

1 

10. Игры: «Третий лишний», «Ловиш-

ки», «Фигуры» 

1 

11. Наклон вперёд из положения стоя с 

прямыми ногами на полу 

1 

12. Упражнения на гибкость 1 

13. Наклон вперёд из положения стоя на 

гимнастической скамье. Подвижные  

игры: «Салки», «Охотники и утки» 

1 

14. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

1 

15. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами. Игровые упражнения 

«Паучки», «Кенгуру» 

1 

16. Поднимание туловища из положения 

лежа на спине 

1 

17. Упражнения на развитие мышц рук и 

верхнего плечевого пояса 

1 

18.  

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине 

1 

19. Подвижные игры: «Горячая картош-

ка», «Салки», «День ночь» 

1 

20. Упражнения для развития мышц ног 1 

21. Подвижная игра: «Перестрелка» 1 

22. Упражнения на силовую выносли-

вость 

1 

23. Эстафеты 1 

24. Челночный бег 3*10м 1 

25. Скоростно-силовые упражнения. 1 

26. Подвижные игры 1 

27. Метание мяча в цель 1 

28. Метание мяча в цель 1 

29. Кросс  1 

30. Прыжок в длину с разбега 1 

31. Прыжок в длину с разбега 1 

 Спортивные мероприятия 1 
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32. Подвижные игры 1 

33. Подвижные игры 1 

34. Подвижные игры  

 Итого: 34 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Используемые ЭОР (ЦОР) 

 Основы знаний 2 http://school-

collection.edu.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

http://www.nachalka.com 

http://www.uchportal.ru/ 

http://festival.1september.ru 

http://1-4.prosv.ru 

http://www.rusedu.ru 

http://kopilurokov.ru/ 

http://www.solnet.ee 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

 

1. Правила техники безопасности и 

профилактики травматизма на заня-

тиях. Игра «Знакомство» 

1 

2. Разминка и её значение в занятиях 

физическими упражнениями.  Игры 

«Салки», «День ночь» 

1 

3. Подвижные игры 1 

 Развитие двигательных способно-

стей 

1 

4. Бег 60м. Игра «Вызов номеров». 1 

5. Бег 1000 (3000)м. Игра «Охотники и 

утки» 

1 

6. Подвижные игры: « Сумей догнать», 

«Гонка с выбыванием» 

1 

7. Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (мальчики, девочки) 

1 

8. Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (мальчики, девочки) 

1 

9. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу. 

1 

10. Игры: «Третий лишний», «Ловиш-

ки», «Фигуры» 

1 

11. Наклон вперёд из положения стоя с 

прямыми ногами на полу 

1 

12. Упражнения на гибкость 1 

13. Наклон вперёд из положения стоя на 

гимнастической скамье. Подвижные  

игры: «Салки», «Охотники и утки» 

1 

14. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

1 

15. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами. Игровые упражнения 

«Паучки», «Кенгуру» 

1 

16. Поднимание туловища из положения 

лежа на спине 

1 

17. Упражнения на развитие мышц рук и 

верхнего плечевого пояса 

1 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.nachalka.com/
http://1-4.prosv.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://www.solnet.ee/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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18.  

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине 

1 

19. Подвижные игры: «Горячая картош-

ка», «Салки», «День ночь» 

1 

20. Упражнения для развития мышц ног 1 

21. Подвижная игра: «Перестрелка» 1 

22. Упражнения на силовую выносли-

вость 

1 

23. Эстафеты 1 

24. Челночный бег 3*10м 1 

25. Скоростно-силовые упражнения. 1 

26. Подвижные игры 1 

27. Метание мяча в цель 1 

28. Метание мяча в цель 1 

29. Кросс  1 

30. Прыжок в длину с разбега 1 

31. Прыжок в длину с разбега 1 

 Спортивные мероприятия 1 

32. Подвижные игры 1 

33. Подвижные игры 1 

34. Подвижные игры 1 

 Итого: 34 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Используемые ЭОР (ЦОР) 

 Основы знаний 2 http://school-

collection.edu.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

http://www.nachalka.com 

http://www.uchportal.ru/ 

http://festival.1september.ru 

http://1-4.prosv.ru 

http://www.rusedu.ru 

http://kopilurokov.ru/ 

http://www.solnet.ee 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru 

1. Правила техники безопасности и 

профилактики травматизма на заня-

тиях. Игра «Знакомство» 

1 

2. Разминка и её значение в занятиях 

физическими упражнениями.  Игры 

«Салки», «День ночь» 

1 

3. Подвижные игры 1 

 Развитие двигательных способно-

стей 

1 

4. Бег 60м. Игра «Вызов номеров». 1 

5. Бег 1000 (3000)м. Игра «Охотники и 1 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.nachalka.com/
http://1-4.prosv.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://www.solnet.ee/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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утки»  

6. Подвижные игры: « Сумей догнать», 

«Гонка с выбыванием» 

1 

7. Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (мальчики, девочки) 

1 

8. Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (мальчики, девочки) 

1 

9. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу. 

1 

10. Игры: «Третий лишний», «Ловиш-

ки», «Фигуры» 

1 

11. Наклон вперёд из положения стоя с 

прямыми ногами на полу 

1 

12. Упражнения на гибкость 1 

13. Наклон вперёд из положения стоя на 

гимнастической скамье. Подвижные  

игры: «Салки», «Охотники и утки» 

1 

14. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

1 

15. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами. Игровые упражнения 

«Паучки», «Кенгуру» 

1 

16. Поднимание туловища из положения 

лежа на спине 

1 

17. Упражнения на развитие мышц рук и 

верхнего плечевого пояса 

1 

18.  

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине 

1 

19. Подвижные игры: «Горячая картош-

ка», «Салки», «День ночь» 

1 

20. Упражнения для развития мышц ног 1 

21. Подвижная игра: «Перестрелка» 1 

22. Упражнения на силовую выносли-

вость 

1 

23. Эстафеты 1 

24. Челночный бег 3*10м 1 

25. Скоростно-силовые упражнения. 1 

26. Подвижные игры 1 

27. Метание мяча в цель 1 

28. Метание мяча в цель 1 

29. Кросс  1 

30. Прыжок в длину с разбега 1 

31. Прыжок в длину с разбега 1 



580 
 

 Спортивные мероприятия 1 

32. Подвижные игры 1 

33. Подвижные игры 1 

34. Подвижные игры  

 Итого: 34 

 

2.1.19. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

"Знакомство с миром профессий" 

 

Пояснительная записка 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса внеурочной 

деятельности по профориентации младших школьников «Знакомство с миром профессий» 

составляют следующие документы.  

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №  286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100.)    

 3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №  287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101.)  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №  569 «О 

внесении изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676.)  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №  568 «О 

внесении изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт основ-

ного общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675.)  

6. Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования».  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 №  732 «О 

внесении изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и  науки Рос-

сийской Федерации от 17  мая 2012  г. №  413». (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034.)  

8. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методиче-

ских рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 

15.08.2022 № 03-1190.  

9. Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразовательных организаций, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию. (Протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22.) 

Важным элементом социализации младшего школьника является воспитание 

уважения к труду, интереса к различным видам деятельности, развитие учебной 

мотивации, знакомство с миром профессий. 

Программа составлена на основе требований к результатам обучения, представ-

ленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования. 
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Программа способствует сохранению единого образовательного пространства 

России. Программа построена с учётом индивидуальных способностей и интере-

сов детей, а также специфики образовательного организации, культурно-

исторических и социально-экономических особенностей региона, города,  требова-

ний рынка труда. 

Программа разработана на основе рекомендаций Примерной рабочей программы 

воспитания. Это позволяет соединить обучающую и воспитательную деятельность 

на практике, ориентировать его не только на профессиональное самоопределение 

учащихся, но и на их интеллектуальное, нравственное и социальное развитие. Это 

проявляется: 

• в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию в примерной 

программе воспитания; 

• в возможности включения школьников в деятельность, организуемую 

образовательным учреждением в рамках модуля «Профориентация» программы 

воспитания; 

• в комплектовании разновозрастных групп школьников для организации их 

профориентационной деятельности; 

• в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих их 

вовлечённость в совместную с педагогом и родителями деятельность и 

возможность образования на её основе детско-взрослых общностей, значение 

которых для воспитания является ключевым. 

Программа «Знакомство с миром профессий» предлагает оптимальное распреде-

ление учебных часов по разделам курса в соответствии с его логикой и психолого-

возрастными особенностями учащихся. Она рассчитана на четыре года обучения. 

В 1 классе на реализацию программы отводится 33 часа. Занятия проводятся 35 

минут. В 2-4 классах отводится 34 часа. Занятия проводятся 40 минут. 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопре-

деления младших школьников. 

Задачи: 

— формирование осознанного отношения к труду у младших школьников, 

интереса к профессионально-трудовой деятельности; 

— знакомство с понятиями «труд», «профессия», «предметы труда», «средства 

труда», «результаты труда», «униформа» и др.; 

— развитие речи, памяти, внимания, ассоциативного и логического мышления 

на материале, связанном с миром профессий; 

— воспитание личностных качеств, необходимых в любой профессиональной 

деятельности (трудолюбие, ответственность, аккуратность, дисциплинированность, 

доброжелательность, реалистичная самооценка); 

— воспитание уважительного отношения к труду; 

— создание условий для осознания учащимися своих способностей, интересов 

и возможностей в мире профессий; 

— формирование реалистичной самооценки у детей младшего школьного 

возраста; 

— развитие эмоционально-волевой сферы младших школьников. 

Задачи и содержание программы с каждым годом усложняются. В процессе обуче-

ния школьники получают системное представление о профессиях в контексте ос-

новных сфер трудовой деятельности человека (медицина, бытовое обслуживание, 

промышленность, наука, искусство, транспорт, строительство, сельское хозяйство 

и т.д.). 

Занятия в 1 классе направлены на адаптацию первоклассников к школьной жизни и 

активизацию их интереса к различным видам деятельности благодаря знакомству 
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с представителями мира профессий и результатами их труда. Знакомство с по-

нятиями «предметы  труда»,  «профессионально  важные  качества»,  «труд», «рабо-

та», «профессия», «признаки профессии», «средства труда», 

«результаты труда» происходит в основном в игровой форме. Логическим завер-

шением занятий в 1 классе станет психологическая диагностика профессиональ-

ных интересов первоклассников. Итоговое занятие можно провести в форме 

праздника «Все профессии важны, все профессии нужны» совместно с родителя-

ми первоклассников. В программу праздника следует включить викторины и кон-

курсы, выставку творческих работ учащихся. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общими показателями эффективности обучения по программе курса «Знакомство 

с миром профессий» можно считать следующие личностные результаты: 

• осознание младшими школьниками значимости труда и важности любой 

профессии; 

• развитие учебной мотивации, ассоциативного и логического мышления на 

материале, связанном с миром профессий; 

• развитие целеустремлённости, инициативности, самостоятельности; 

• сформированность эмоционально-волевой и мотивационно-потребностной 

сферы в соответствии с психолого-возрастными особенностями и интересами 

ребёнка к профессионально-трудовой деятельности; 

• воспитание личностных качеств, необходимых в любой профессиональной 

деятельности (трудолюбие, ответственность, аккуратность, дисциплинированность, 

доброжелательность, реалистичная самооценка). 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий и коммуникативных умений: 

• ставить реалистичные цели; 

• планировать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

• владеть навыками самостоятельной работы и работы в группах; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку своей деятельности; 

• анализировать возможные причины успеха и неуспеха в учебной 

деятельности; 

• пользоваться приёмами анализа и синтеза при работе с информацией; 

• объективно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• вести диалог, слушать и понимать собеседника. 

Предметными результатами изучения курса «Знакомство с миром профессий» для 

младших школьников являются: 

• общие представления об отраслях профессиональной деятельности и 

профессиях; 

• освоение понятий  «труд»,  «профессия»,  «предметы  труда», 

«средства труда», «результаты труда», «условия труда» и т.д.; 

• способность выделять основные характеристики профессиональной 

деятельности и устанавливать взаимосвязь между их видами; 

• уважение к труду и различным видам профессиональной деятельности; 

• потребность в оказании взрослым посильной помощи; 

осознание необходимости развития способностей, важных 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«ЗНАКОМСТВО С МИРОМ ПРОФЕССИЙ» 

1класс 

Раздел 1. Профессии, которые нас окружают (8 часов) 
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Тема 1. Строительные профессии (2 часа) 

Кто построил школьный дом? Знакомство со строительными профессиями. Чтение и 

обсуждение сказки С.В. Михалкова «Три поросёнка». Просмотр мультфильма 

«Строитель». Подготовка и проведение интервью у родственников и знакомых 

«Строительные профессии». 

Тема 2. Профессии повар и кондитер (2 часа) 

Кто нас кормит? Знакомство с профессией повар. Просмотр мультфильма «Профессии 

повар и кондитер» (проект «Навигатум», кинокомпания  «Парамульт»,  2014. 

Подготовка и проведение репортажа «Школьные повара». 

Тема 3. Профессия врач (2 часа) 

Кто нас лечит? Знакомство с профессией врача. Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Про бегемота, который боялся прививок» (студия «Союзмультфильм», 1966). Про-

смотр мультфильма «Добрый доктор Стоматолог» (проект «Навигатум», кинокомпа-

ния «Парамульт», 2014). 

Экскурсия в школьный медицинский кабинет. 

Тема 4. Профессии охранник и спасатель (2 часа) 

Кто нас  защищает?  Знакомство  с  профессиями  охранник и спасатель. Выпол-

нение  задания «Собери пословицы». Чтение стихотворения С.Я. Маршака «Рас-

сказ о неизвестном герое». Знакомство с сайтом «Герои нашего времени». 

«Подвиги наших дней»: сообщения учащихся. 

Раздел 2. Мир труда и профессии (17 часов) 

Тема 5. Роль труда в жизни человека и общества (5 часов) 

Для чего люди работают? Беседа о роли труда в жизни человека и общества. Просмотр 

и обсуждение мультфильма «Почему родители ходят на работу?» (мультсериал «В 

мире профессий», проект «Навигатум», кинокомпания «Парамульт», 2014).  

«Если никто не пойдёт на работу…». Коммуникативные игры и упражнения: «Если 

никто не пойдёт на работу…», «Комплименты», «Угадай, кто я?». 

Что такое труд? Труд людей и труд животных: основные отличия. Просмотр и об-

суждение мультфильма «Кого пасут и доят муравьи?» (развивающий познаватель-

ный медиапроект для детей  «Формула ума»). Знакомство с понятиями «средства 

труда», «виды труда», «предметы труда». Творческое задание «Нарисуй иллюстрацию 

к пословице». Чтение и обсуждение рассказа К.Д. Ушинского «Дети в роще». 

Что такое инструменты (средства труда)? Понятия «рабочий инструмент», «орудие 

труда», «средства труда». Просмотр фрагмента мультфильма «Всемирная история. 

Древний человек» («Занимательные уроки Р. Саакаянца»).  

Виды инструментов (средств труда). Коммуникативные игры и упражнения: «По-

втори движения», «Исключи лишний инструмент».  

Тема 6. Понятие «профессия» (2 часа) 

Что такое профессия? Понятие «профессия», основные при- знаки профессий. 

Выполнение заданий в рабочих тетрадях «Чем занимаются эти люди?», «Угадай 

профессию». Загадки-подсказки. Профессия, работа, занятие. Игра «Профессии 

сказочных героев». Беседа на тему «Работа профессионала». Просмотр и обсуж-

дение мультфильма «Все профессии важны, все  профессии нужны» (проект 

«Навигатум», кинокомпания «Парамульт», 

2014). 

Тема 7. Какие бывают профессии? Предметы труда (8 часов) 

Какие бывают профессии? Работа с людьми. Понятия «предмет труда» и «професси-

онально важные качества». Классификация профессий по предмету труда. Про-

фессии, в которых предметом труда является человек: учитель, врач, продавец, па-

рикмахер, библиотекарь, официант. Просмотр и обсуждение мультфильма «Учи-

тельница» по стихотворению В. Малкова «Пришла учительница в класс» (детская 

студия экранного творчества «Телескоп», 2012). 
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Какие бывают профессии? Работа с техникой. Понятие «техника». Профессии, в которых 

предметом труда является техника: сантехник, строитель, нефтяник. Выполнение зада-

ний в рабочей тетради «Угадай профессию», «Закончи ряд». Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Фока — на все руки дока» (студия «Союзмультфильм», 1972). 

Встреча с представителями профессии группы «Техника». 

Какие бывают профессии? Предмет труда — природа. Профессии, в которых предме-

том труда является природа (лесник, егерь, садовод). Понятие «природа». Выполне-

ние заданий в рабочей тетради «Назови одним словом», «Угадай по силуэту», «Уга-

дай профессию», «Помоги садоводу». Просмотр и обсуждение мультфильма «Чинк» 

по одноимённому рассказу Э. Сетон-Томпсона (студия «Союзмультфильм», 1992). 

Экскурсия на тему «Предмет труда — природа» (в ветеринарную клинику, киноло-

гический клуб, зоопарк, на ферму, дельфинарий и т.д.). 

Какие бывают профессии? Предмет труда — искусство. Понятия «искусство», «худо-

жественный образ», «талант». Профессии, в которых предмет труда — искусство: му-

зыкант, художник. Просмотр и  обсуждение  мультфильма  «Иван  Шишкин.  Сказка 

о пропавших  медвежатах»  (серия  «Всемирная  картинная  галерея с тётушкой Со-

вой», студия ООО «Маски», 2008 «Дорисуй фигуры». Чтение и  обсуждение  еван-

гельской  притчи  о  талантах.  Чтение и обсуждение стихотворения Р. Сефа «Стран-

ное дело». 

Встреча с представителями профессии в сфере искусства. Игра «Какая профессия са-

мая…?». 

Тема 8. Результаты труда (2 часа) 

Что такое результаты труда? Понятие «результат труда». Просмотр и обсуждение 

мультфильма «История о девочке, наступившей на хлеб» по мотивам сказки Х.К. Ан-

дерсена (студия «Киевна- учфильм», 1986).  

Игра «Профессия по ассоциации». 

Раздел 3. Я выбираю профессию (6 часов) 

Тема 9. Профессии наших родителей (2 часа) 

Профессии моей семьи. Чтение и  обсуждение  стихотворения Г.Р. Граубина «Праде-

ды». Понятие «условия труда».  

Выставка рисунков «Дерево профессий моей семьи». 

Тема 10. Профессия моей мечты (4 часа) 

Какое дело мне по душе?  

Моя будущая профессия. Игра «Аукцион профессий». Выполнение заданий в рабочей 

тетради «Закончи предложения», «Нарисуй профессию своей мечты». 

«Моя любимая профессия»: встречи с интересными людьми. 

Итоговое повторение (2 часа) 

Итоговое повторение по курсу «Знакомство с миром профессий» в 1 классе. Подго-

товка и проведение праздника «Все профессии важны, все профессии нужны». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ  

При реализации рабочей программы курса «Знакомство с миром профессий» учи-

тываются возможности использования электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами, содержание которых 

соответствует законодательству РФ об образовании. 

 

№  

п/п 
Наименование раздела Количе-

ство ча-

сов 

Характеристика 

деятельности обу-

чающихся 

ЦОР 

 Раздел I  

Профессии, которые нас 

окружают  

8  https://navigatum.

ru/primary-

school/ 
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1.1 Строительные профессии. 

Кто построил школьный 

дом? 

1 Знакомство, чтение 

и обсуждение сказ-

ки. 

https://navigatum.r

u/primary 

https://new.atlas1

00.ru/ 

 

1.2. Строительные профессии. 

Загадки «Строительные 

профессии» 

1 Беседа, просмотр 

мультфильма, об-

суждение 

https://navigatum.r

u/primary 

https://new.atlas1

00.ru/ 

https://navigatum

.ru/ 

1.3. Профессии повар и кондитер. 

Кто нас кормит? 

1 Знакомство с про-

фессией, 

просмтр и обсуж-

дение 

https://navigatum.r

u/primary 

https://www.yout

ube.com/c/Galile

oRU/videos 

1.4 Профессии повар и кондитер. 

Репортаж «Школьные по-

вара» 

1 Экскурсия, обсуж-

дение 

https://navigatum.r

u/primary 

https://www.yout

ube.com/c/Galile

oRU/videos 

1.5. Профессия врач. Кто нас 

лечит? 

1 Беседа, просмотр 

мультфильма, об-

суждение 

https://navigatum.r

u/primary 

1.6. Профессия врач. Экскурсия 

в школьный медицинский 

кабинет 

1 Экскурсия https://navigatum.r

u/primary 

1.7 Профессии охранник и спа-

сатель. Кто нас защищает? 

1 Беседа, игра. https://navigatum.r

u/primary 

https://new.atlas1

00.ru/ 

1.8. Профессии охранник и спа-

сатель. Подвиги наших 

дней 

1 Знакомство с сайтом 

«Герои нашего вре-

мени» 

https://navigatum.r

u/primary 

http://ruheroes.ru

/ 

  Раздел II 

 Мир труда и профессии 

17  https://navigatum.r

u/primary 

2.1. Для чего люди работают? 1 Беседа, просмотр 

мультфильма, об-

суждение 

https://navigatum.r

u/primary 

https://navigatum

.ru/ 

2.2.  «Если никто не пойдёт на 

работу…» 

1 Выполнение зада-

ний и упражнений. 

https://navigatum.r

u/primary 

www.iz-i.ru 

 

2.3 Что такое труд? 1 Знакомство с основ-

ными понятиями, 

презентация 

https://navigatum.r

u/primary 

https://navigatum

.ru/ 

2.4 Что такое инструменты 

(средства труда)? 

1 Иллюстрация по-

словиц 

https://navigatum.r

u/primary 

https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://new.atlas100.ru/
https://new.atlas100.ru/
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://new.atlas100.ru/
https://new.atlas100.ru/
https://navigatum.ru/
https://navigatum.ru/
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
http://ruheroes.ru/
http://ruheroes.ru/
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
http://www.iz-i.ru/
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
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https://www.yout

ube.com/c/Galile

oRU/videos 

2.5 Виды инструментов 

(средств труда) 

1  https://navigatum.r

u/primary 

1. https://mult

s.info/mults/ 

2.6  Что такое профессия? 1 Презентация, об-

суждение 

https://navigatum.r

u/primary 

RuTrud.co 

2.7.  Профессия, работа, заня-

тие 

1 Презентация, об-

суждение 

https://navigatum.r

u/primary 

https://mults.info

/mults/ 

2.8.  Какие бывают профессии? 

Работа с людьми 

1 Игра, беседа Про-

смотр мультфильма 

https://navigatum.r

u/primary 

https://navigatum 

ru/primary 

2.9 Какие бывают профессии? 

Работа с техникой 

1 Чтение стихотворе-

ния, рьсуждение 

https://navigatum.r

u/primary 

https://mults.info

/mults/ 

2.10 Встреча с представителя-

ми профессии группы 

«Техника» 

1 Встреча, обсужде-

ние 

https://navigatum.r

u/primary 

2.11 Какие бывают профессии? 

Предмет труда — природа 

1 Игра, просмотр 

мультфильма 

https://navigatum.r

u/primary 

www.iz-i.ru 

2.12 Экскурсия на тему 

«Предмет труда — приро-

да» 

1 экскурсия https://navigatum.r

u/primary 

2.13 Какие бывают профессии? 

Предмет труда — искус-

ство 

1 Просмотр мульт-

фильма, обсуждение 

https://navigatum.r

u/primary 

2.14 Встреча   с   представите-

лями   профессии в сфере 

искусства 

1 Встреча, обсужде-

ние 

https://navigatum.r

u/primary 

https://navigatum

.ru/ 

2.15 «Какая профессия самая?» 1 игра https://navigatum.r

u/primary 

www.iz-i.ru 

2.16 Что такое результаты тру-

да? 

1 презентация https://navigatum.r

u/primary 

https://mults.info

/mults/ 

2.17 «Профессия по ассоциа-

ции» 

1 игра https://navigatum.r

u/primary 

www.iz-i.ru 

 Раздел III  

Я выбираю профессию 

6 Викторина, про-

смотр мультфильма 

https://navigatum.r

u/primary 

3.1  Профессии моей семьи 1 проект https://navigatum.r

http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://mults.info/mults/
https://mults.info/mults/
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://mults.info/mults/
https://mults.info/mults/
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
http://www.iz-i.ru/
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
http://www.iz-i.ru/
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://mults.info/mults/
https://mults.info/mults/
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
http://www.iz-i.ru/
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u/primary 

3.2 Выставка рисунков «Дере-

во профессий моей семьи» 

1 выставка https://navigatum.r

u/primary 

3.3. Какое дело мне по душе? 1 Игра, обсуждение https://navigatum.r

u/primary 

www.iz-i.ru 

3.4 Моя будущая профессия 1 Защита проекта https://navigatum.r

u/primary 

https://www.yout

ube.com/c/Galile

oRU/videos 

3.5 «Моя любимая профес-

сия»: встреча с интерес-

ными людьми 

1 встреча https://navigatum.r

u/primary 

3.6 «Моя любимая профес-

сия»: встреча с интерес-

ными людьми 

1 встреча https://navigatum.r

u/primary 

 Раздел IV 

Итоговое повторение 

2  https://navigatum.r

u/primary 

4.1 Подготовка праздника 

«Все профессии важны, 

все профессии нужны» 

1 Обсуждение, подго-

товка, распределе-

ние ролей 

https://navigatum.r

u/primary 

4.2 Праздник «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» 

1 праздник https://navigatum.r

u/primary 

Итого: 33 часа 

  

2 класс 

№  

п/п 
Наименование раздела Количе-

ство ча-

сов 

Характеристика 

деятельности обу-

чающихся 

ЦОР 

 Раздел I  

Повторение изученного в 1 

классе  

2  https://navigatum.

ru/primary-

school/ 

1.1 Что мы знаем о профессиях? 1 игра,  работа в груп-

пах. 

https://navigatum.r

u/primary 

https://new.atlas1

00.ru/ 

 

1.2. Профессии в жизни и сказке 1 Беседа, чтение и об-

суждение прочитан-

ного.  

https://navigatum.r

u/primary 

https://new.atlas1

00.ru/ 

https://navigatum

.ru/ 

 Раздел II  

В мире профессий 

 

 

18 Знакомство с про-

фессией, 

просмотр и обсуж-

дение 

https://navigatum.r

u/primary 

https://www.yout

ube.com/c/Galile

oRU/videos 

https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
http://www.iz-i.ru/
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://new.atlas100.ru/
https://new.atlas100.ru/
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://new.atlas100.ru/
https://new.atlas100.ru/
https://navigatum.ru/
https://navigatum.ru/
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
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2.1 Кто создает мебель? 1 Работа в группах, 

презентация 

https://navigatum.r

u/primary 

https://www.yout

ube.com/c/Galile

oRU/videos 

2.2 Кто нас кормит? Откуда бе-

рутся продукты? 

1 Беседа, просмотр 

мультфильма, об-

суждение 

https://navigatum.r

u/primary 

2.3 Кто нас кормит? Путь от по-

ля до стола 

1 Чтение, обсуждение 

материала 

https://navigatum.r

u/primary 

2.4 Экскурсия на хлебозавод или 

кондитерскую фабрику 

1 экскурсия https://navigatum.r

u/primary 

https://new.atlas1

00.ru/ 

2.5 Какой бывает транспорт? 1 Выполнение упраж-

нений, игра 

https://navigatum.r

u/primary 

http://ruheroes.ru

/ 

2.6 Как работает транспорт? 1 Чтение стихотворе-

ния, обсуждение 

прочитанного  

https://navigatum.r

u/primary 

 

2.7. Экскурсия в автобусный 

парк 

1 экскурсия https://navigatum.r

u/primary 

 

2.8. Кто создает и ремонтирует  

машины? 

1 Презентация, про-

смотр мультфильма 

https://navigatum.r

u/primary 

 

2.9. Профессия инженер 1 Просмотр видеоро-

лика, обсуждение 

https://navigatum.r

u/primary 

 

2.10 Как делают электричество? 1 Работа в группах https://navigatum.r

u/primary 

 

2.11 Как добывают нефть и газ? 1 Просмотр мульт-

фильма, обсуждение 

https://navigatum.r

u/primary 

 

2.12 Важная работа – защита и 

забота 

1 экскурсия https://navigatum.r

u/primary 

 

2.13 Экскурсия в пожарную часть 

или учебный центр МЧС 

1 Выполнение зада-

ний и упражнений. 

https://navigatum.r

u/primary 

 

2.14 Настоящий руководитель 1 Беседа, встреча  с 

руководителем ор-

ганизации 

https://navigatum.r

u/primary 

 

2.15 Кто работает с животными? 1 Игра, выполнение 

заданий в группах 

https://navigatum.r

u/primary 

 

2.16 Профессии театра и кино 1 Чтение  справочной 

литературы, обсуж-

дение 

https://navigatum.r

u/primary 

 

https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
http://ruheroes.ru/
http://ruheroes.ru/
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
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2.17 Путешествие в мир творче-

ских профессий 

1 викторина https://navigatum.r

u/primary 

 

2.18 Экскурсия в театр или на ки-

ностудию 

1 экскурсия https://navigatum.r

u/primary 

 

  Раздел III 

 Человек выбирает профес-

сию 

3  https://navigatum.r

u/primary 

3.1. Мастер своего дела 1 Беседа, просмотр 

мультфильма, об-

суждение 

https://navigatum.r

u/primary 

https://navigatum

.ru/ 

3.2.  «»Мужские» и «женские « 

профессии 

1 Выполнение зада-

ний и упражнений. 

https://navigatum.r

u/primary 

www.iz-i.ru 

 

3.3. Я познаю себя 1 Тестирование, об-

суждение 

https://navigatum.r

u/primary 

 Раздел IV 

Коллективный творческий 

проект 

11   

4.1 Подготовка  праздника про-

фессий. Инсценировка сказки 

«Самоходные ботинки» 

10 Распределение ро-

лей, чтение и об-

суждение текста 

https://russkaja-

skazka.ru/samohod

nyie-lapotki/ 

4.2. Итоговое занятие. Праздник 

профессий. Выставка рисун-

ков. Премьера спектакля 

1 праздник https://navigatum.r

u/primary 

Итого: 34 часа 

 3 класс 

№  

п/п 
Наименование раздела Количе-

ство ча-

сов 

Характеристика 

деятельности обу-

чающихся 

ЦОР 

 Раздел I  

Как люди выбирают про-

фессию?  

10  https://navigatum.

ru/primary-

school/ 

1.1. Мир моих увлечений 1 Беседа, тест https://navigatum.r

u/primary 

 

1.2 Мои достижения и недостат-

ки 

1 игра https://navigatum.r

u/primary 

 

1.3. Презентация портфолио 

«Мои достижения» 

1 презентация https://navigatum.r

u/primary 

 

1.4. Кем я хочу стать? 1 Чтение стихотворе-

ния, обсуждение 

прочитанного 

https://navigatum.r

u/primary 

 

1.5. Личные качества и выбор 

профессии 

1 тестирование https://navigatum.r

u/primary 

 

https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
http://www.iz-i.ru/
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
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1.6. Талант, способности, успех 1 Просмотр видеоро-

лика 

https://navigatum.r

u/primary 

 

1.7.  Знания и опыт. Зачем нуж-

но учиться? 

1 Урок-размышление https://navigatum.r

u/primary 

 

1.8. Что такое человеческие 

ценности 

1 беседа https://navigatum.r

u/primary 

 

1.9. Здоровый образ жизни как 

профессиональная цен-

ность 

1 презентация https://navigatum.r

u/primary 

 

1.10 Правила и ошибки выбора 

профессии 

1 викторина https://navigatum.r

u/primary 

 

 Раздел II  

Играя, выбираем  

 

 

16   

2.1 Кто работает в школе? 1 Работа в группах, 

презентация 

https://navigatum.r

u/primary 

https://www.yout

ube.com/c/Galile

oRU/videos 

2.2 Профессиональные качества 

педагога 

1 Беседа, просмотр 

мультфильма, об-

суждение 

https://navigatum.r

u/primary 

2.3 Экскурсия в учебные каби-

неты средней школы 

1 Чтение, обсуждение 

материала 

https://navigatum.r

u/primary 

2.4 Кто работает в секциях  и 

кружках? 

1 экскурсия https://navigatum.r

u/primary 

https://new.atlas1

00.ru/ 

2.5 Профессия воспитатель 1 Выполнение упраж-

нений, игра 

https://navigatum.r

u/primary 

http://ruheroes.ru

/ 

2.6 Встреча с профессионалом 

(психологом, логопедом. 

Воспитателем) 

1 Чтение стихотворе-

ния, обсуждение 

прочитанного  

https://navigatum.r

u/primary 

 

2.7. Библиотекарь – хранитель 

книг 

1 Презентация, игра 

по ролям 

https://navigatum.r

u/primary 

 

2.8.  Экскурсия в библиотеку 1 экскурсия https://navigatum.r

u/primary 

 

2.9. Кто работает в музее? 1 Просмотр видеоро-

лика, обсуждение 

https://navigatum.r

u/primary 

 

2.10 Экскурсия в музей 1 экскурсия https://navigatum.r

u/primary 

https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
http://ruheroes.ru/
http://ruheroes.ru/
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
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2.11 Профессия дизайнер 1 Просмотр мульт-

фильма, обсуждение 

https://navigatum.r

u/primary 

 

2.12 Профессия флорист 1 экскурсия https://navigatum.r

u/primary 

 

2.13 Профессия фотограф 1 Выполнение зада-

ний и упражнений. 

https://navigatum.r

u/primary 

 

2.14 Экскурсия в фотоателье или 

фотостудию 

1 экскурсия https://navigatum.r

u/primary 

 

2.15 Кто работает в магазине? 1 Игра, выполнение 

заданий в группах 

https://navigatum.r

u/primary 

 

2.16 Профессиональные качества 

продавца 

1 Чтение  справочной 

литературы, обсуж-

дение 

https://navigatum.r

u/primary 

 

  Раздел III 

 Индивидуальные творче-

ские проекты 

8   

3.1. 

3.2 

Подготовка проекта «Де-

рево профессий моей се-

мьи» 

2 Подготовка, сбор 

материала. 

 

3.3. 

3.4 

  

Презентация проектов  

 

2 

 

Презентация. 

 

3.5. Подготовка праздника 

профессий 

1 Распределение ро-

лей 

 

3.6 Создание выставки твор-

ческих работ «Путеше-

ствие в профессию» 

1 подготовка  

3.7 Выставка рисунков и чте-

ние рассказов по теме 

«Моё любимое занятие 

1 Чтение и обсужде-

ние 

https://navigatum.r

u/primary 

 

3.8 Фотоконкурс «Самая ин-

тересная профессия» 

1 Конкурс  

Итого: 34 часа 

 

4 класс 

№  

п/п 
Наименование раздела Количе-

ство ча-

сов 

Характеристика 

деятельности обу-

чающихся 

ЦОР 

 Раздел I  

Повторение изученного в 1-

3 классах  

2  https://navigatum.

ru/primary-

school/ 

1.1. Зачем людям трудиться? 1 Презентация,  чте-

ние книг, обсужде-

ние 

https://navigatum.r

u/primary 

 

https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
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1.2 Какие бывают профессии? 1 Презентация, игра https://navigatum.r

u/primary 

 

 Раздел II  

Информация как предмет 

труда 

 

 

9   

2.1 Что такое информация и как 

её передают 

1 Работа в группах, 

презентация 

https://navigatum.r

u/primary 

https://www.yout

ube.com/c/Galile

oRU/videos 

2.2 Профессии связи 1 Беседа, просмотр 

мультфильма, об-

суждение 

https://navigatum.r

u/primary 

2.3 История книги 1 Чтение, обсуждение 

материала 

https://navigatum.r

u/primary 

2.4 Как создаются книги 1 экскурсия https://navigatum.r

u/primary 

https://new.atlas1

00.ru/ 

2.5 Мастер-класс «Книжка-

малышка» 

1 Выполнение упраж-

нений, игра 

https://navigatum.r

u/primary 

http://ruheroes.ru

/ 

2.6 Профессии СМИ 1 Чтение стихотворе-

ния, обсуждение 

прочитанного  

https://navigatum.r

u/primary 

 

2.7. Профориентационная игра 

«Профессия журналист» 

1 Презентация, игра 

по ролям 

https://navigatum.r

u/primary 

 

2.8.  Профессии и специальности 

IT-сферы 

1 экскурсия https://navigatum.r

u/primary 

 

2.9. Игра «программист» 1 Просмотр видеоро-

лика, обсуждение 

https://navigatum.r

u/primary 

 

  Раздел III 

 Маршрут в профессии XX 

века 

14   

3.1. 

 

Как и почему исчезают про-

фессии? 

1 Подготовка, сбор 

материала. 

https://navigatum.r

u/primary 

 

3.2 Навыки и умения професси-

онала 

1 Презентация. https://navigatum.r

u/primary 

 

3.3. JuniorSkills: чемпионат по 

профессиональному ма-

стерству среди школьни-

ков 

1 Изучение програм-

мы 

https://navigatum.r

u/primary 

https://www.leaduc

ation.ru/programm

https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
http://www.youtube.com/c/GalileoRU/videos
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
http://ruheroes.ru/
http://ruheroes.ru/
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
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s/yuniorprofi/junio

rskills-yuniorprofi-

programma-

ranney-

proforientatsii-i-

osnov-

professionalnoy-

podgotovki-

shkolni/ 

3.4 Обучение с увлечением 

(профессии тьютор, игро-

педагог) 

1 Беседа, просмотр 

ролика 

https://navigatum.r

u/primary 

 

3.5. Медицина будущего (It-

медик) 

1 Беседа, просмотр 

ролика 

https://navigatum.r

u/primary 

 

3.6 Проектировщик «умного 

дома» 

1 Беседа, просмотр 

ролика 

https://navigatum.r

u/primary 

 

3.7 Професии будущего в 

сельском хозяйстве 

1 Чтение и обсужде-

ние 

https://navigatum.r

u/primary 

 

3.8 Профессии будущего в ро-

бототехнике 

1 Конкурс https://navigatum.r

u/primary 

 

3.9. Транспорт будущего 1 Просмотр вие-

офрагмента. обсуж-

дение 

https://navigatum.r

u/primary 

 

3.10 Кто ближе к звездам? 

(космические профессии  

будущего) 

1 Просмотр видеоро-

лика, обсуждение 

https://navigatum.r

u/primary 

 

3.11 Экскурсия в детский тех-

нопарк «Кванториум» 

1 экскурсия https://navigatum.r

u/primary 

 

3.12. Выставка рисунков «Про-

фессии будущего» 

1 Выставка рисунков https://navigatum.r

u/primary 

 

3.13 Игра «профессии настоя-

щего, прошлого, будуще-

го» 

 игра https://navigatum.r

u/primary 

 

3.14 Конкурс пантомим « В 

мире профессий будуще-

го» 

1 конкурс https://navigatum.r

u/primary 

 

 Раздел IV 

 Правильный выбор про-

фессии 

3   

4.1. Что значит быть взрослым 1 Просмотр видеоро-

лика, обсуждение 

https://navigatum.r

u/primary 

 

4.2  Между «увлекаюсь», «мо-

гу», и «буду полезен». 

1 беседа https://navigatum.r

u/primary 

 

https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
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4.3 Слагаемы профессионально-

го успеха 

1 Презентация, об-

суждение 

https://navigatum.r

u/primary 

 

 Раздел V 

 Профориентационный 

проект 

4  https://navigatum.r

u/primary 

 

5.1. Проект «Один день на работе 

у родителей» 

1 Разработка проекта, 

распределение про-

лей, поиск материа-

ла 

https://navigatum.r

u/primary 

 

5.2. Проект «Один день на работе 

у родителей» 

1 Защита проекта https://navigatum.r

u/primary 

 

5.3. Игра- конкурс «калейдоскоп 

профессий 

1 Игра-конкурс https://navigatum.r

u/primary 

 

5.4. Викторина «Профессии от А 

до Я» 

1 викторина https://navigatum.r

u/primary 

 

Итого: 34 часа 

 

 

2.2.2. Программы курсов коррекционно-развивающей области 

 

2.2.2.1. Рабочая программа коррекционого курса «Психокоррекционные занятия» 

1 класс 

Пояснительная записка 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимо-

действия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отноше-

ний. 

Основные направления работы: 

- диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостат-

ков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отноше-

ния к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формиро-

вание навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, клас-

се), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и разви-

тие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произ-

вольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планирова-

нию и контролю). 

 

 

https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
https://navigatum.ru/primary
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Предмет: Коррекционный курс. 

Количество часов: 99ч.  

Общая характеристика коррекционного курса 

Теоретические подходы к разработке программы определялись следующими принципами 

(Л.С.Выготский, 1984; П.Я.Гальперин, 1985; А.В.Запорожец, 1986; В.П.Зинченко, 2002; 

С.Г.Шевченко, 1999; И.С.Якиманская, 1979). 

1.Ученик является субъектом учебной деятельности, а следовательно, обучение без учета 

сформированности его субъектного опыта, его активности в этом процессе не может быть 

развивающим. Необходимы максимальная дифференциация и индивидуализация 

психолого-педагогической работы, учет конкретных достижений и ближайших 

потенциальных возможностей ребенка. 

2.Формирование саморегуляции как интегративного личностного образования требует 

комплексного подхода, соединяющего в себе формирование положительного 

эмоционального отношения к регуляции деятельности и умений осознанной 

саморегуляции. 

3.Формирование умений осознанной саморегуляции деятельности может проводиться на 

основе принципа интериоризации (перевода внешних, практических действий во 

внутренний план). 

Занятия, способствующие развитию внимания и памяти учащихся, пространственного 

восприятия и воображения, а также основ логического мышления, проводятся психологом 

по плану, составленному в соответствии с программой индивидуального развития 

ребенка, разработанной психолого-медико-педагогическим консилиумом 

образовательного учреждения.  

Важным условием поурочного планирования является реализация принципов 

комплексного влияния на ряд высших психических функций с выделением вместе с тем 

доминирующих объектов воздействия, изменяющихся по мере вхождения обучающихся с 

ЗПР в учебный процесс. В связи с этим программа занятий условно разделена на 4 

взаимосвязанных этапа, различающихся типом и уровнем сложности используемых 

заданий и упражнений. На первом этапе основной упор делается на развитие восприятия 

(полнота, дифференцированность), различных аспектов внимания (объем внимания, 

переключение внимания, сосредоточение, самоконтроль) и преодоление трудностей 

адаптационного периода. На последних этапах на передний план выступает развитие 

аналитико-синтетической сферы. 

Вместе с тем возможно введение специальных развивающих упражнений в традиционный 

учебный процесс в качестве составной части отдельных предметов (математики, русского 

языка, чтения, ознакомления с окружающим миром). Опыт сотрудничества автора в 

рамках консультационной деятельности с московскими школами, в которых элементы 

указанной выше программы введены в ряде начальных классов в качестве отдельных 

упражнений в традиционные уроки, показывает достаточную эффективность и такого 

подхода. 

Для реализации образовательного процесса применяются следующие специальные мето-

ды обучения детей с ОВЗ на основании заключения ТПМПК: 

- практические: опыты, упражнения и др.; 

- наглядные: иллюстрация, демонстрация, наблюдение и др.; 

- словесные: объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, художественное слово и др.; 

- использование игровой формы предъявления нового материала; 

- работа с книгой: чтение, рассматривание иллюстраций, беседа по прочитанному; 

- видео-аудиометоды: прослушивание, просмотр ИКТ; 

- информативно-рецептивные: рассматривание, наблюдение, экскурсия, образец педагога; 

- моделирование; 

- формирование сознания: рассказ, объяснение, разъяснение, этическая беседа, внушение, 

пример. 
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Основные направления коррекционной работы, на основании заключения ТПМПК: 

- Развитие высших психических функций (память, внимание, мышление, воображение). 

- Развитие познавательной активности и мыслительной деятельности. 

- Развитие эмоционально-волевой сферы и поведения, коррекция ее недостатков. 

- Формирование произвольной регуляции деятельности. 

- Развитие пространственных представлений, ориентировки в окружающем. 

Методы осуществляются различными средствами, к которым относятся материальные 

(дидактические пособия, средства наглядности, учебно-технические средства, ИКТ и иде-

альные объекты (развивающие игры и игровые пособия, конструирование, электронные 

учебно-методические комплексы, моделирование, работа по карточкам, схемам, таблицам, 

игры для развития мелкой моторики). 

Предполагается использование групповых форм организации деятельности. 

В ходе занятий применяются разнообразные технологии обучения:  

- Игровые технологии (игровая форма занятий создается игровой мотивацией, которая 

выступает как средство побуждения, стимулирования обучающихся к учебной 

деятельности).  

- Элементы технологии коллективного способа обучения. 

Использование метода коллективной организации учебной деятельности повышает эф-

фективность коррекционно-развивающего обучения: 

- способствует развитию самостоятельности, активности учебной деятельности; 

- формирует положительное отношение к обучению, снижает тревожность и повышает 

уровень комфортности на уроках; 

- содействует более успешному усвоению учебной информации; 

- повышает уровень речевого развития и коммуникативных навыков. 

-Здоровьесберегающие технологии. Создание образовательной среды, которая 

обеспечивает ликвидацию стрессообразующих факторов на занятии, индивидуальный 

подход к школьникам, позволяющий создать для каждого ребенка ситуацию успеха в 

любых видах деятельности, творческий характер образовательного процесса с 

использованием активных и разнообразных форм и методов обучения, рациональная 

организация двигательной активности позволяют повысить адаптивные возможности 

детского организма, а значит, стать средством сохранения и укрепления здоровья детей. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционного курса 

После изучения курса у учащихся должны быть сформированы следующие универсаль-

ные учебные действия: 

Познавательные УУД: 

- умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

- операция установления взаимно-однозначного соответствия (сличение результата с 

образцом); 

- умение выделять существенные признаки конкретно-чувственных объектов (цвет, 

форма, температура); 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале (найти общее и отличное); 

- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале 

(«Почему предметы в одной группе? Раздели на группы»); 

- развитие познавательной инициативы (воспроизводить вопросы, участвовать в учебном 

сотрудничестве); 

- умение адекватно строить речевое высказывание в устной речи в соответствии с 

задачами общения и нормами родного языка; 

- декодирование/считывание информации; 

Коммуникативные УУД:  
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- расширение знаний правил коммуникации; 

- расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Регулятивные УУД: 

- умение решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- способность принимать и сохранять учебную задачу, поставленную учителем; 

- использовать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- различать способ и результат действия. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- проявлять учебно-познавательный интерес к занятиям; 

- понимать причины неуспеха в учебной деятельности (наметить адекватные шаги по 

устранению ошибки). 

Систематические занятия по данной программе оказывают положительное влияние на 

развитие познавательных процессов младших школьников с ЗПР: значительно 

расширяются объем и концентрация внимания, учащиеся овладевают простыми, но 

необходимыми для них приемами запоминания и сохранения информации в памяти, 

значительно обогащается словарный запас, формируются умения оформлять в словесной 

форме свои суждения, объяснения, обоснования. 

Оценка планируемых результатов 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО осуществляется в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии эмоционально-волевой и ко-

гнитивной сфере проводится на основании сопоставительных данных первичной и кон-

трольной диагностики. 

Психологическое обследование проводится дважды: первичное – в сентябре (1-10 сентяб-

ря), контрольное – в мае (21-31 мая).  

Специальные условия оценки результатов обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образо-

вательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивиду-

альных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысло-

вые единицы, задающие поэтапность выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополни-

тельно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцен-

тами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных по-

требностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концен-

трирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
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- увеличение времени на выполнение заданий;   

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Содержание коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» 

Стандартная продолжительность этапа при работе в классах коррекционно-развивающего 

обучения составляет один учебный год (продолжительность занятий в целом четыре года). 

При этом особое внимание обращается на трудности в обучении и адаптации детей с 

задержкой психического развития на начальном этапе обучения (низкая концентрация и 

небольшой объем внимания, слабое развитие памяти, психоэмоциональная 

неустойчивость, трудности восприятия, неумение организовать умственную деятельность 

и т.д.) и увеличивается соответствующим образом время на отработку заданий, 

направленных на преодоление указанных трудностей и формирование соответствующих 

психических функций. 

Оптимальным вариантом является ведение психологом индивидуальных и групповых 

развивающих занятий именно в рамках отдельного раздела программы. Это позволяет 

повысить личностно-мотивационный настрой школьников и их заинтересованность 

благодаря объединению различных по направленности заданий единым сюжетом. Дети 

очень благоприятно воспринимают такие занимательные, богатые эмоциями занятия, 

несмотря на то что выполнение отдельных заданий представляет для них существенные 

трудности. 

Следует отметить, что вне зависимости от выбираемой формы проведения занятий макси-

мальная их эффективность достигается при условии тесного сотрудничества учителя со 

школьным психологом. Количество часов на изучение тем занятий определяется с учетом 

индивидуальных особенностей учащегося и может быть дополнено в соответствии с его 

способностью к обучению. 

В этом случае обеспечивается индивидуальный подход, основанный на данных проводи-

мого психологом непрерывного мониторинга уровня развития высших психических 

функций. Рекомендации психолога учитываются при планировании групповой и индиви-

дуальной работы учителя с детьми. В необходимых случаях психолог проводит дополни-

тельные индивидуальные и групповые коррекционные занятия, а также консультации для 

родителей.  

1-й этап (1 класс) 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному с обобщением на 

наглядном уровне. Развитие способности анализировать простые закономерности. Умение 

выделять в явлении разные особенности, вычленять в предмете разные свойства и 

качества. 

Упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным расчленением объекта 

на составные элементы; сравнение предметов с указанием их сходства и различия по 

заданным признакам: цвету, размеру, форме, количеству, функциям и т.д.; различные 

виды задач на группировку: «Исключи лишнее», «Сходство и различие», «Продолжи 

закономерность»; аналитические задачи 1-го типа с прямым утверждением. 

Развитие внимания 

Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания. 

Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах, «Графический диктант» с 

выявлением закономерностей (по визуальному образцу), составление простых узоров из 

карточек по образцу («Мозаика»), знакомство с игрой «Муха» - 1-й уровень (с указкой у 

доски), игры «Внимательный художник», «Точки», «И мы...», «Запутанные дорожки». 

Развитие пространственного восприятия и воображения 

Развитие пространственной ориентировки, восприятия глубины и объема, выделение 
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фигуры из фона. Формирование элементов конструктивных навыков и воображения. 

Упражнения на развитие пространственной координации (понятия - слева, справа, перед, 

за и т.п.): «Графический диктант», наложенные рисунки, составление мозаики из 4 

элементов с зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной фигуры из двух или более 

изображений. Игры на перевоплощение. 

Развитие памяти 

Развитие объема и устойчивости визуальной памяти. 

Упражнения на запоминание различных предметов (5-6 предметов без учета 

месторасположения), игры «Внимательный художник», «Найди отличия». 

Развитие личностно-мотивационной сферы 

Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и других невротических 

комплексов, связанных с периодом адаптации. 

Упражнения-этюды на перевоплощение, рисунки «Моя проблема», тестирование уровня 

тревожности с помощью методики «Дом. Дерево. Человек». В конце первого этапа 

проводится обязательное тестирование уровня утомления, по результатам которого 

даются рекомендации родителям. 

2 класс 

Планируемые результаты освоения программы коррекционного курса 

После изучения курса у учащихся должны быть сформированы следующие универ-

сальные учебные действия: 

Познавательные УУД: 

умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

операция установления взаимно-однозначного соответствия (сличение результата с 

образцом); 

умение выделять существенные признаки конкретно-чувственных объектов (цвет, форма, 

температура); 

умение устанавливать аналогии на предметном материале (найти общее и отличное); 

операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале 

(«Почему предметы в одной группе? Раздели на группы»); 

развитие познавательной инициативы (воспроизводить вопросы, участвовать в учебном 

сотрудничестве); 

умение адекватно строить речевое высказывание в устной речи в соответствии с задачами 

общения и нормами родного языка; 

декодирование/считывание информации; 

Коммуникативные УУД:  

расширение знаний правил коммуникации; 

расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели. 

Регулятивные УУД: 

умение решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную) 

способность принимать и сохранять учебную задачу, поставленную учителем; 

использовать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

различать способ и результат действия. 

Личностные универсальные учебные действия: 

проявлять учебно-познавательный интерес к занятиям; 
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понимать причины неуспеха в учебной деятельности (наметить адекватные шаги по 

устранению ошибки). 

Систематические занятия по данной программе оказывают положительное влияние на 

развитие познавательных процессов младших школьников с ЗПР: значительно 

расширяются объем и концентрация внимания, учащиеся овладевают простыми, но 

необходимыми для них приемами запоминания и сохранения информации в памяти, 

значительно обогащается словарный запас, формируются умения оформлять в словесной 

форме свои суждения, объяснения, обоснования. 

Оценка планируемых результатов 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы кор-

рекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии эмоционально-волевой и ко-

гнитивной сфере проводится на основании сопостовительных данных первичной и кон-

трольной диагностики. 

Психологическое обследование проводится дважды: первичное – в сентябре (1-10 сентяб-

ря), контрольное – в мае (21-31 мая).  

Специальные условия оценки результатов обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образо-

вательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивиду-

альных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысло-

вые единицы, задающие поэтапность выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополни-

тельно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцен-

тами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных по-

требностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концен-

трирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий;   

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

-- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Содержание коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» 

Стандартная продолжительность этапа при работе в классах коррекционно-развивающего 

обучения составляет один учебный год (продолжительность занятий в целом четыре года). 

При этом особое внимание обращается на трудности в обучении и адаптации детей с 

задержкой психического развития на начальном этапе обучения (низкая концентрация и 

небольшой объем внимания, слабое развитие памяти, психоэмоциональная 

неустойчивость, трудности восприятия, неумение организовать умственную деятельность 

и т.д.) и увеличивается соответствующим образом время на отработку заданий, 
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направленных на преодоление указанных трудностей и формирование соответствующих 

психических функций. 

Оптимальным вариантом является ведение психологом индивидуальных и групповых 

развивающих занятий именно в рамках отдельного раздела программы. Это позволяет 

повысить личностно-мотивационный настрой школьников и их заинтересованность 

благодаря объединению различных по направленности заданий единым сюжетом. Дети 

очень благоприятно воспринимают такие занимательные, богатые эмоциями занятия, 

несмотря на то что выполнение отдельных заданий представляет для них существенные 

трудности. 

Следует отметить, что вне зависимости от выбираемой формы проведения занятий макси-

мальная их эффективность достигается при условии тесного сотрудничества учителя со 

школьным психологом. Количество часов на изучение тем занятий определяется с учетом 

индивидуальных особенностей учащегося и может быть дополнено в соответствии с его 

способностью к обучению. 

В этом случае обеспечивается индивидуальный подход, основанный на данных проводи-

мого психологом непрерывного мониторинга уровня развития высших психических 

функций. Рекомендации психолога учитываются при планировании групповой и индиви-

дуальной работы учителя с детьми. В необходимых случаях психолог проводит дополни-

тельные индивидуальные и групповые коррекционные занятия, а также консультации для 

родителей.  

2-й этап (2 класс) 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

Развитие наглядно-образного мышления и способности анализировать. Умение строить 

простейшие обобщения, при которых после сравнения требуется абстрагироваться от 

несущественных признаков. 

Упражнения на простейшие обобщения типа «Продолжи числовой ряд», «Продолжи 

закономерность», «Дорисуй девятое», несложные логические задания на поиск 

недостающей фигуры с нахождением 1-2 особенностей, лежащих в основе выбора, 

«Противоположное слово», «Подбери пару», аналитические задачи 1-го типа (с прямым и 

обратным утверждением). 

Развитие внимания 

Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков самоконтроля. 

Упражнения на развитие навыков самоконтроля: «Графический диктант» (двухцветные 

варианты с аудиальной инструкцией), игра «Муха» - 2-й уровень (с визуальным 

контролем), поиски ходов в лабиринтах с опорой на план, составление узоров («Мозаика», 

«Точки», выполнение заданий «Запутанные дорожки», игра «Внимательный художник»). 

Развитие пространственного восприятия и воображения 

Развитие восприятия «зашумленных» объектов. Формирование элементов 

конструктивного мышления и конструктивных навыков. 

Игры на перевоплощение: «Мозаика» (из 9 элементов) с зарисовыванием в тетрадь, 

«Зашифрованный рисунок», получение заданной геометрической фигуры из других 

фигур, складывание узоров по образцу и памяти. 

Развитие памяти 

Развитие визуальной и аудиальной памяти. 

Упражнения, аналогичные используемым на 1-м этапе, однако объем материала для 

запоминания увеличивается (5-7 предметов с учетом расположения). Игра «Снежный 

ком» для запоминания информации, представленной аудиально. 

Развитие личностно-мотивационной сферы 

Развитие познавательной активности и чувства уверенности в своих силах. 

Упражнения, формирующие у ребенка стремление к размышлению и поиску, требующие 

нетрадиционного подхода (задание «Подбери пару», лабиринты, логические задачи). 

3 класс 
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Планируемые результаты освоения программы коррекционного курса 

После изучения курса у учащихся должны быть сформированы следующие универ-

сальные учебные действия: 

Познавательные УУД: 

- умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

- операция установления взаимно-однозначного соответствия (сличение результата с 

образцом); 

- умение выделять существенные признаки конкретно-чувственных объектов (цвет, 

форма, температура); 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале (найти общее и отличное); 

- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале 

(«Почему предметы в одной группе? Раздели на группы»); 

- развитие познавательной инициативы (воспроизводить вопросы, участвовать в учебном 

сотрудничестве); 

- умение адекватно строить речевое высказывание в устной речи в соответствии с 

задачами общения и нормами родного языка; 

- декодирование/считывание информации; 

Коммуникативные УУД:  

- расширение знаний правил коммуникации; 

- расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Регулятивные УУД: 

- умение решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную) 

- способность принимать и сохранять учебную задачу, поставленную учителем; 

- использовать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- различать способ и результат действия. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- проявлять учебно-познавательный интерес к занятиям; 

- понимать причины неуспеха в учебной деятельности (наметить адекватные шаги по 

устранению ошибки). 

Систематические занятия по данной программе оказывают положительное влияние 

на развитие познавательных процессов младших школьников с ЗПР: значительно 

расширяются объем и концентрация внимания, учащиеся овладевают простыми, но 

необходимыми для них приемами запоминания и сохранения информации в памяти, 

значительно обогащается словарный запас, формируются умения оформлять в словесной 

форме свои суждения, объяснения, обоснования. 

Оценка планируемых результатов 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии эмоционально-волевой 

и когнитивной сфере проводится на основании сопостовительных данных первичной и 

контрольной диагностики. 

Психологическое обследование проводится дважды: первичное – в сентябре (1-10 

сентября), контрольное – в мае (21-31 мая).  

Специальные условия оценки результатов обучающихся с ЗПР включают: 
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- особую форму организации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образо-

вательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивиду-

альных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысло-

вые единицы, задающие поэтапность выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополни-

тельно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцен-

тами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных по-

требностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концен-

трирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий;   

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Содержание коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» 

Стандартная продолжительность этапа при работе в классах коррекционно-

развивающего обучения составляет один учебный год (продолжительность занятий в 

целом четыре года). При этом особое внимание обращается на трудности в обучении и 

адаптации детей с задержкой психического развития на начальном этапе обучения (низкая 

концентрация и небольшой объем внимания, слабое развитие памяти, 

психоэмоциональная неустойчивость, трудности восприятия, неумение организовать 

умственную деятельность и т.д.) и увеличивается соответствующим образом время на 

отработку заданий, направленных на преодоление указанных трудностей и формирование 

соответствующих психических функций. 

Оптимальным вариантом является ведение психологом индивидуальных и 

групповых развивающих занятий именно в рамках отдельного раздела программы. Это 

позволяет повысить личностно-мотивационный настрой школьников и их 

заинтересованность благодаря объединению различных по направленности заданий 

единым сюжетом. Дети очень благоприятно воспринимают такие занимательные, богатые 

эмоциями занятия, несмотря на то что выполнение отдельных заданий представляет для 

них существенные трудности. 

Следует отметить, что вне зависимости от выбираемой формы проведения занятий 

максимальная их эффективность достигается при условии тесного сотрудничества учите-

ля со школьным психологом. Количество часов на изучение тем занятий определяется с 

учетом индивидуальных особенностей учащегося и может быть дополнено в соответствии 

с его способностью к обучению. 

В этом случае обеспечивается индивидуальный подход, основанный на данных про-

водимого психологом непрерывного мониторинга уровня развития высших психических 

функций. Рекомендации психолога учитываются при планировании групповой и индиви-
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дуальной работы учителя с детьми. В необходимых случаях психолог проводит дополни-

тельные индивидуальные и групповые коррекционные занятия, а также консультации для 

родителей.  

3-й этап (3 класс) 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

Продолжение развития наглядно-образного мышления и способности 

анализировать. Анализ и синтез на основе построения простейших обобщений с 

абстрагированием от несущественных признаков. 

Упражнения, требующие сравнения, абстрагирования от несущественных 

признаков, выделения существенных признаков с последующим использованием 

проведенного обобщения и выявления закономерности для выполнения заданий: 

продолжение ряда чисел, фигур, слов, действий по заданной закономерности. Упражнения 

на поиск недостающей фигуры с нахождением 1-3 особенностей, лежащих в основе 

выбора, поиск признака отличия одной группы фигур (или понятий) от другой. 

Упражнения на вывод заключения из двух отношений, связывающих три объекта 

(аналитические задачи 2-го типа). Игра «Угадай слово», основанная на построении 

«дерева понятий». Построение простейших умозаключений, их проверка и уточнение. 

Развитие внимания 

Развитие переключения внимания, формирование навыков произвольности. 

Упражнения на поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план и 

составление детьми собственных планов к лабиринтам, игра «Муха» - 3-й уровень (работа 

в умозрительном плане), игра «Кто быстрее и точнее», основанная на диагностическом 

тесте «Корректурная проба», поиск ошибок в тексте. 

Развитие воображения 

Развитие творческого воображения и элементов конструктивного мышления. 

Упражнения, аналогичные применяемым на 2-м этапе, составление плоскостных 

геометрических фигур и предметов с использованием специальных наборов «Волшебный 

круг» и др. 

Развитие памяти 

Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти (увеличение объема, 

устойчивости, эффективности перевода информации из кратковременной в 

долговременную память). 

Упражнения, аналогичные используемым на 2-м этапе, с увеличением объема и 

сложности запоминаемой информации, а также упражнение «Зрительный диктант», игра 

«Волшебный мешочек». 

Развитие личностно-мотивационной сферы 

Развитие навыков совместной деятельности. Упражнения, развивающие навыки 

совместной деятельности и чувство ответственности за принятое решение. 

4 класс 

Содержание коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» 

Стандартная продолжительность этапа при работе в классах коррекционно-развивающего 

обучения составляет один учебный год (продолжительность занятий в целом четыре года). 

При этом особое внимание обращается на трудности в обучении и адаптации детей с 

задержкой психического развития на начальном этапе обучения (низкая концентрация и 

небольшой объем внимания, слабое развитие памяти, психоэмоциональная 

неустойчивость, трудности восприятия, неумение организовать умственную деятельность 

и т.д.) и увеличивается соответствующим образом время на отработку заданий, 

направленных на преодоление указанных трудностей и формирование соответствующих 

психических функций. 

Оптимальным вариантом является ведение психологом индивидуальных и групповых 

развивающих занятий именно в рамках отдельного раздела программы. Это позволяет 

повысить личностно-мотивационный настрой школьников и их заинтересованность 
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благодаря объединению различных по направленности заданий единым сюжетом. Дети 

очень благоприятно воспринимают такие занимательные, богатые эмоциями занятия, 

несмотря на то что выполнение отдельных заданий представляет для них существенные 

трудности. 

Следует отметить, что вне зависимости от выбираемой формы проведения занятий макси-

мальная их эффективность достигается при условии тесного сотрудничества учителя со 

школьным психологом. Количество часов на изучение тем занятий определяется с учетом 

индивидуальных особенностей учащегося и может быть дополнено в соответствии с его 

способностью к обучению. 

В этом случае обеспечивается индивидуальный подход, основанный на данных проводи-

мого психологом непрерывного мониторинга уровня развития высших психических 

функций. Рекомендации психолога учитываются при планировании групповой и индиви-

дуальной работы учителя с детьми. В необходимых случаях психолог проводит дополни-

тельные индивидуальные и групповые коррекционные занятия, а также консультации для 

родителей.  

4-й этап (4 класс) 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-

логическому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, 

абстрагирования. 

Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение классификации 

предметов, чисел, понятий по заданному основанию классификации; решение логических 

задач, требующих построения цепочки логических рассуждений (аналитические задачи 3-

го типа с построением «логического квадрата»); переформулировка отношений из прямых 

в обратные, задания с лишними и недостающими данными, нетрадиционно 

поставленными вопросами; логическое обоснование предполагаемого результата, 

нахождение логических ошибок в приводимых рассуждениях («Подбери пару», «Угадай 

слово», «Дорисуй девятое», «Продолжи закономерность»). 

Развитие внимания 

Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном плане. 

Упражнения, аналогичные применяемым на 3-м этапе; самостоятельное 

планирование этапов деятельности. 

Развитие воображения 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

Развитие памяти 

Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной памяти. 

Упражнения, аналогичные используемым на 2-м и 3-м этапах, с увеличением 

объема, сложности и времени хранения запоминаемой информации; лабиринты по памяти 

или с отсроченной инструкцией. 

Развитие личностно-мотивационной сферы 

Развитие познавательных интересов, уверенности в своих силах и навыков 

совместной деятельности, окончание формирования социального статуса ученика. 



Тематическое планирование 

1 класс/1 дополн. 

Наименование разделов Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

Раздел 1. Развитие аналитико-синтетической сферы 20 Упражнения на простейший анализ с практическим и 

мысленным расчленением объекта на составные эле-

менты; сравнение предметов с указанием их сходства 

и различия по заданным признакам: цвету, размеру, 

форме, количеству, функциям и т.д.; различные виды 

задач на группировку: «Исключи лишнее», «Сходство 

и различие», «Продолжи закономерность»; аналити-

ческие задачи 1-го типа с прямым утверждением 

Раздел 2. Развитие внимания 20 Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах, 

«Графический диктант» с выявлением 

закономерностей (по визуальному образцу), 

составление простых узоров из карточек по образцу 

(«Мозаика»), знакомство с игрой «Муха» - 1-й 

уровень (с указкой у доски), игры «Внимательный 

художник», «Точки», «И мы...», «Запутанные 

дорожки». 

Раздел 3. Развитие пространственного восприятия и воображения 20 Упражнения на развитие пространственной 

координации (понятия - слева, справа, перед, за и 

т.п.): «Графический диктант», наложенные рисунки, 

составление мозаики из 4 элементов с 

зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной 

фигуры из двух или более изображений. Игры на 

перевоплощение. 

Раздел 4. Развитие памяти 20 Упражнения на запоминание различных предметов 

(5-6 предметов без учета месторасположения), игры 

«Внимательный художник», «Найди отличия». 

Раздел 5. Развитие личностно-мотивационной сферы 19 Упражнения-этюды на перевоплощение, рисунки 

«Моя проблема», тестирование уровня тревожности с 

помощью методики «Дом. Дерево. Человек». 
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Всего 99  

 

2 класс 

Раздел 1. Развитие аналитико-синтетической сферы. 20 Упражнения на простейшие обобщения типа 

«Продолжи числовой ряд», «Продолжи 

закономерность», «Дорисуй девятое», несложные 

логические задания на поиск недостающей фигуры с 

нахождением 1-2 особенностей, лежащих в основе 

выбора, «Противоположное слово», «Подбери пару», 

аналитические задачи 1-го типа (с прямым и 

обратным утверждением). 

Раздел 3. Развитие пространственного восприятия и воображения. 20 Игры на перевоплощение: «Мозаика» (из 9 

элементов) с зарисовыванием в тетрадь, 

«Зашифрованный рисунок», получение заданной 

геометрической фигуры из других фигур, 

складывание узоров по образцу и памяти. 

Раздел 4. Развитие памяти. 20 Упражнения, аналогичные используемым на 1-м 

этапе, однако объем материала для запоминания 

увеличивается (5-7 предметов с учетом 

расположения). Игра «Снежный ком» для 

запоминания информации, представленной 

аудиально. 

Раздел 5. Развитие личностно-мотивационной сферы. 22 Упражнения, формирующие у ребенка стремление к 

размышлению и поиску, требующие нетрадиционного 

подхода (задание «Подбери пару», лабиринты, 

логические задачи). 

Итого 102  

 

3 класс 

 

Раздел 1. Развитие аналитико-синтетической сферы. 20 Упражнения, требующие сравнения, абстрагирования 

от несущественных признаков, выделения 
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существенных признаков с последующим 

использованием проведенного обобщения и 

выявления закономерности для выполнения заданий: 

продолжение ряда чисел, фигур, слов, действий по 

заданной закономерности. Упражнения на поиск 

недостающей фигуры с нахождением 1— 3 

особенностей, лежащих в основе выбора, поиск 

признака отличия одной группы фигур (или понятий) 

от другой. Упражнения на вывод заключения из двух 

отношений, связывающих три объекта 

(аналитические задачи 2-го типа). Игра «Угадай 

слово», основанная на построении «дерева понятий». 

Построение простейших умозаключений, их проверка 

и уточнение. 

Раздел 2. Развитие внимания. 20 Упражнения на поиски ходов в сложных лабиринтах 

с опорой на план и составление детьми собственных 

планов к лабиринтам, игра «Муха» — 3-й уровень 

(работа в умозрительном плане), игра «Кто быстрее и 

точнее», основанная на диагностическом тесте 

«Корректурная проба», поиск ошибок в тексте. 

Раздел 3. Развитие воображения. 20 Упражнения, аналогичные применяемым на 2-м 

этапе, составление плоскостных геометрических 

фигур и предметов с использованием специальных 

наборов «Волшебный круг» и др. 

Раздел 4. Развитие памяти. 20 Упражнения, аналогичные используемым на 2-м 

этапе, с увеличением объема и сложности 

запоминаемой информации, а также упражнение 

«Зрительный диктант», игра «Волшебный мешочек». 

Раздел 5. Развитие личностно-мотивационной сферы. 22 Упражнения, развивающие навыки совместной дея-

тельности и чувство ответственности за принятое ре-

шение. 

Итого 102  
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4 класс 

 

Раздел 1. Развитие аналитико-синтетической сферы. 20 Упражнения на поиск закономерности, обобщение, 

проведение классификации предметов, чисел, 

понятий по заданному основанию классификации; 

решение логических задач, требующих построения 

цепочки логических рассуждений (аналитические 

задачи 3-го типа с построением «логического 

квадрата»); переформулировка отношений из прямых 

в обратные, задания с лишними и недостающими 

данными, нетрадиционно поставленными вопросами; 

логическое обоснование предполагаемого результата, 

нахождение логических ошибок в приводимых 

рассуждениях («Подбери пару», «Угадай слово», 

«Дорисуй девятое», «Продолжи закономерность»). 

Раздел 2. Развитие внимания. 20 самостоятельное планирование этапов деятельности. 

Раздел 3. Развитие воображения. 20 Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, 

задачи поискового характера. 

Раздел 4. Развитие памяти. 20 Упражнения, аналогичные используемым на 2-м и 3-

м этапах, с увеличением объема, сложности и 

времени хранения запоминаемой информации; 

лабиринты по памяти или с отсроченной 

инструкцией. 

Раздел 5. Развитие личностно-мотивационной сферы. 22  

Итого 102  



 

2.2.2.2.Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» 

Планируемые результаты 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связ-

ной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и диффе-

ренциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его рас-

ширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической ре-

чи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других познава-

тельных процессов). 

 

Содержание коррекционно-педагогической работы 

Методологической основой  для разработки программно-методических материалов 

явились положения философии и психологии о языке как важнейшем средстве общения и 

познания (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия), положения общей  и специальной психологии и 

педагогики о единстве речевого и психического развития (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский); 

принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений речевого онтогенеза 

(Л.С.  Выготский, Р.Е. Левина); научно-теоретические положения деятельностного подхо-

да в обучении о необходимости формирования письма как метапредметного умения (Л.С. 

Выготский, П.Я. Гальперин). Программно-методические материалы тесно связаны с обу-

чением русскому языку. Усвоение речеязыковых единиц и многократное воспроизведение 

детьми усвоенных операций и действий способствует формированию у них стойких навы-

ков и умений, что в свою очередь содействует преодолению трудностей устного общения, 

созданию предпосылок письменного общения, преодолению трудностей обучения рус-

скому языку. 

Организация коррекционно-педагогической работы включает этапы: 

Первый этап. На первом этапе коррекционно-развивающая работа направлена со-

здание устно-речевых, операциональных, функциональных предпосылок, способствую-

щих предупреждению трудностей формирования первоначального навыка письма. 

 1.Развитие устной речи как основа формирования письма 

- Развитие, уточнение и активизация речевого запаса по лексическим темам, развитие спо-

собности наблюдать, находить различия и сходства предметов, явлений, понимать и объ-

яснять смысл устойчивых выражений,. 

- Развитие умения составлять предложения с заданным словом, восстанавливать правиль-

ный порядок слов в предложении, образовывать новые слова с использованием разных 

способов словообразования. 

- Развитие фонематического восприятия 

2.Формирование и закрепление основных действий, входящих в состав письма 

Развитие умения определять место заданного звука в слове и выбор соответствующей 

буквы, закрепление графического образа печатной и письменной буквы, тренировка в 

написании строчной и прописной буквы. 
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3.Развитие процессов, составляющих базу формирования письма 

- Развитие речеслухового восприятия, зрительно-пространственного восприятия, зритель-

ной памяти, двигательной памяти, образной памяти. 

Второй этап. На втором этапе коррекционно- развивающая работа продолжается. 

Особенность этапа- подготовка к формированию представления о составе речеязыковых 

единиц, принципах их организации и взаимодействия, осознание детьми взаимосвязи 

между содержательной, смысловой стороны речи и средствами выражения на основе 

наблюдения основных единиц языка и речи. Дальнейшая коррекционно- педагогическая 

работа предполагает использование вариативных заданий специальной направленности с 

многократным их повторением для формирования операций и способов действий, необхо-

димых для становления правильного письма. 

2 класс 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты:  отсутствие или незначительное количество дисграфиче-

ских ошибок на письме, нестойкий характер проявления ошибок при выполнении репро-

дуктивных письменных заданий (письмо под диктовку, списывание). 

Основными показателями результативности коррекционной работы являются: 

- умение дифференцировать признаки речеязыковых единиц; 

- отсутствие дефектнопроизносимых звуков; 

- формирование полноценных фонематических процессов: фонематическое восприятие 

(дифференциация фонем), правильность и скорость фонемного анализа и синтеза; 

- формирование готовности к восприятию орфограмм, правописание которых основано на 

полноценных представлениях о звуковом составе слова; 

- развитие невербальных форм психических процессов: зрительного восприятия, про-

странственной ориентации; зрительно-моторной координации, общей и мелкой моторики, 

графических навыков; 

-правильность и скорость перевода фонемы в графему, графемы в кинему при выполнении 

репродуктивных заданий (списывание, диктант). 

- правильность и скорость морфемного анализа и синтеза; 

- самостоятельное нахождение способов решения орфографических задач; 

- формирование стойкого навыка правильного, грамотного письма при выполнении про-

дуктивных заданий  разного уровня сложности (изложение, сочинение); 

- актуализация уже имеющихся речеязыковых знаний; умение их использовать в устном и 

письменном общении для самостоятельного создания устных связных речевых высказы-

ваний и письменного текста. 

Показатели динамики правильного развития устной речи 

В фонетической и фонематической сторонах речи: 

- умение правильно произносить звуки; 

-умение различать гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные 

твердые и мягкие, звонкие и глухие; 

-умение определять количество и последовательность звуков в слове; 

- умение сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками; 

- умение делить слова на слоги, определять место ударения и др. 

В лексической и грамматической сторонах речи: 

- умение оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуни-

кативной задачей; 

- умение наблюдать за использованием в речи синонимов и антонимов; 

- умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами  в слово-

сочетании и предложении; 

- умение понимать и различать текст, предложение, словосочетание, слово и др. 

В связной речи: 

- правильный выбор языковых средств устного общения; 
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- соблюдение правил устного общения (умение слышать, адекватно реагировать на репли-

ки, поддерживать разговор); 

- овладение диалогической формой речи, умение выражать собственное мнение и аргу-

ментировать его (овладение основными умениями ведения разговора: начать, поддержать 

и закончить разговор, привлечь внимание и т.п.); 

- практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование с элементами рас-

суждения) и др. 

Показатели динамики правильного формирования письма: 

-развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения рук; 

-умение различать букву и звук (букву как знак звука), овладение правильным начертани-

ем письменных строчных и прописных (заглавных) букв; 

- правильное письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением, безошибочное списывание; 

- понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса; 

- различие слова и предложения, предложения и текста (повествование, описание); 

- умение анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

частей текста, выписывать из теста слова, словосочетания и предложения, кратко отвечать 

на вопросы к тексту. 

Оценка планируемых результатов 

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии устной речи и сформи-

рованности письма проводится на основании сопоставительных данных первичной и кон-

трольной диагностики. 

Обследование устной и письменной  речи проводится дважды: первичное – в сен-

тябре (1-15 сентября), контрольное – в мае (15-31 мая).  

Содержание коррекционно-педагогической работы 

Методологической основой  для разработки программно-методических материалов 

явились положения философии и психологии о языке как важнейшем средстве общения и 

познания (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия), положения общей  и специальной психологии и 

педагогики о единстве речевого и психического развития (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский); 

принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений речевого онтогенеза 

(Л.С.  Выготский, Р.Е. Левина); научно-теоретические положения деятельностного подхо-

да в обучении о необходимости формирования письма как метапредметного умения (Л.С. 

Выготский, П.Я. Гальперин). Программно-методические материалы тесно связаны с обу-

чением русскому языку. Усвоение речеязыковых единиц и многократное воспроизведение 

детьми усвоенных операций и действий способствует формированию у них стойких навы-

ков и умений, что в свою очередь содействует преодолению трудностей устного общения, 

созданию предпосылок письменного общения, преодолению трудностей обучения рус-

скому языку. 

Организация коррекционно-педагогической работы включает этапы: 

Второй этап. На втором этапе коррекционно - развивающая работа продолжается. 

Особенность этапа- подготовка к формированию представления о составе речеязыковых 

единиц, принципах их организации и взаимодействия, осознание детьми взаимосвязи 

между содержательной, смысловой стороны речи и средствами выражения на основе 

наблюдения основных единиц языка и речи. Дальнейшая коррекционно- педагогическая 

работа предполагает использование вариативных заданий специальной направленности с 

многократным их повторением для формирования операций и способов действий, необхо-

димых для становления правильного письма. 

Второй этап включает 4 раздела. 

Раздел 1. Текст. Предложение. Слово. 
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Формируются представления о тексе, предложении, слове. Знакомство с лексическим зна-

чением слов, классификацией. 

Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова. 

Формируются знания о звуках и буквах, умения устанавливать последовательность звуков 

в словах, способность перекодировать одни звуки в другие. Формируется фонемный ана-

лиз и синтез слов представления о гласных и согласных звуках. 

Раздел 3. Морфемный состав слова 

Формируются представления о морфемах: окончание, основа слова, корень, приставка, 

суффикс, форма слова. Знакомство со способами словообразования и правилами орфогра-

фии: корневые орфограммы, правописание проверяемых сомнительных согласных. 

Раздел 4. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст 

Формируются представления о частях речи: имя существительное, глагол, имя прилага-

тельное и изменении их по числам, родам, падежам. 

Обязательность или необязательность прохождения тематических разделов определяется 

характером проявления, частотностью и стойкостью дисграфических и орфографических 

ошибок в письменных работах детей, количество занятий на конкретную тему определя-

ется специалистом самостоятельно с учетом образовательных потребностей и возможно-

стей ребенка с нарушением речи и письма. 

3 класс 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты:  отсутствие или незначительное количество дисграфических 

ошибок на письме, нестойкий характер проявления ошибок при выполнении репродук-

тивных письменных заданий (письмо под диктовку, списывание). 

Основными показателями результативности коррекционной работы являются: 

- умение дифференцировать признаки речеязыковых единиц; 

- отсутствие дефектнопроизносимых звуков; 

- формирование полноценных фонематических процессов: фонематическое восприятие 

(дифференциация фонем), правильность и скорость фонемного анализа и синтеза; 

- формирование готовности к восприятию орфограмм, правописание которых основано на 

полноценных представлениях о звуковом составе слова; 

- развитие невербальных форм психических процессов: зрительного восприятия, про-

странственной ориентации; зрительно-моторной координации, общей и мелкой моторики, 

графических навыков; 

-правильность и скорость перевода фонемы в графему, графемы в кинему при выполнении 

репродуктивных заданий (списывание, диктант). 

- правильность и скорость морфемного анализа и синтеза; 

- самостоятельное нахождение способов решения орфографических задач; 

- формирование стойкого навыка правильного, грамотного письма при выполнении про-

дуктивных заданий  разного уровня сложности (изложение, сочинение); 

- актуализация уже имеющихся речеязыковых знаний; умение их использовать в устном и 

письменном общении для самостоятельного создания устных связных речевых высказы-

ваний и письменного текста. 

Показатели динамики правильного развития устной речи 

В фонетической и фонематической сторонах речи: 

- умение правильно произносить звуки; 

-умение различать гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные 

твердые и мягкие, звонкие и глухие; 

-умение определять количество и последовательность звуков в слове; 

- умение сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками; 

- умение делить слова на слоги, определять место ударения и др. 

В лексической и грамматической сторонах речи: 
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- умение оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуни-

кативной задачей; 

- умение наблюдать за использованием в речи синонимов и антонимов; 

- умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами  в слово-

сочетании и предложении; 

- умение понимать и различать текст, предложение, словосочетание, слово и др. 

В связной речи: 

- правильный выбор языковых средств устного общения; 

- соблюдение правил устного общения (умение слышать, адекватно реагировать на репли-

ки, поддерживать разговор); 

- овладение диалогической формой речи, умение выражать собственное мнение и аргу-

ментировать его (овладение основными умениями ведения разговора: начать, поддержать 

и закончить разговор, привлечь внимание и т.п.); 

- практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование с элементами рас-

суждения) и др. 

Показатели динамики правильного формирования письма: 

-развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения рук; 

-умение различать букву и звук (букву как знак звука), овладение правильным начертани-

ем письменных строчных и прописных (заглавных) букв; 

- правильное письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением, безошибочное списывание; 

- понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса; 

- различие слова и предложения, предложения и текста (повествование, описание); 

- умение анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

частей текста, выписывать из теста слова, словосочетания и предложения, кратко отвечать 

на вопросы к тексту. 

Оценка планируемых результатов 

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии устной речи и сформирован-

ности письма проводится на основании сопоставительных данных первичной и контроль-

ной диагностики. 

Обследование устной и письменной речи проводится дважды: первичное – в сентябре (1-

15 сентября), контрольное – в мае (15-31 мая).  

Содержание коррекционно-педагогической работы 

Методологической основой  для разработки программно-методических материалов яви-

лись положения философии и психологии о языке как важнейшем средстве общения и по-

знания (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия), положения общей  и специальной психологии и пе-

дагогики о единстве речевого и психического развития (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский); 

принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений речевого онтогенеза 

(Л.С.  Выготский, Р.Е. Левина); научно-теоретические положения деятельностного подхо-

да в обучении о необходимости формирования письма как метапредметного умения (Л.С. 

Выготский, П.Я. Гальперин). Программно-методические материалы тесно связаны с обу-

чением русскому языку. Усвоение речеязыковых единиц и многократное воспроизведение 

детьми усвоенных операций и действий способствует формированию у них стойких навы-

ков и умений, что в свою очередь содействует преодолению трудностей устного общения, 

созданию предпосылок письменного общения, преодолению трудностей обучения рус-

скому языку. 

Организация коррекционно-педагогической работы включает этапы: 

Второй этап. На втором этапе коррекционно - развивающая работа продолжается. Осо-

бенность этапа- подготовка к формированию представления о составе речеязыковых еди-

ниц, принципах их организации и взаимодействия, осознание детьми взаимосвязи между 
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содержательной, смысловой стороны речи и средствами выражения на основе наблюдения 

основных единиц языка и речи. Дальнейшая коррекционно- педагогическая работа пред-

полагает использование вариативных заданий специальной направленности с многократ-

ным их повторением для формирования операций и способов действий, необходимых для 

становления правильного письма. 

Второй этап включает 4 раздела. 

Раздел 1. Текст. Предложение. Слово. 

Формируются представления о тексе, предложении, слове. Знакомство с лексическим зна-

чением слов, классификацией. 

Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова. 

Формируются знания о звуках и буквах, умения устанавливать последовательность звуков 

в словах, способность перекодировать одни звуки в другие. Формируется фонемный ана-

лиз и синтез слов представления о гласных и согласных звуках. 

Раздел 3. Морфемный состав слова 

Формируются представления о морфемах: окончание, основа слова, корень, приставка, 

суффикс, форма слова. Знакомство со способами словообразования и правилами орфогра-

фии: корневые орфограммы, правописание проверяемых сомнительных согласных. 

Раздел 4. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст 

Формируются представления о частях речи: имя существительное, глагол, имя прилага-

тельное и изменении их по числам, родам, падежам. 

Обязательность или необязательность прохождения тематических разделов определяется 

характером проявления, частотностью и стойкостью дисграфических и орфографических 

ошибок в письменных работах детей, количество занятий на конкретную тему определя-

ется специалистом самостоятельно с учетом образовательных потребностей и возможно-

стей ребенка с нарушением речи и письма. 

4 класс 

Содержание коррекционно-педагогической работы 

Методологической основой  для разработки программно-методических материалов 

явились положения философии и психологии о языке как важнейшем средстве общения и 

познания (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия), положения общей  и специальной психологии и 

педагогики о единстве речевого и психического развития (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский); 

принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений речевого онтогенеза 

(Л.С.  Выготский, Р.Е. Левина); научно-теоретические положения деятельностного подхо-

да в обучении о необходимости формирования письма как метапредметного умения (Л.С. 

Выготский, П.Я. Гальперин). Программно-методические материалы тесно связаны с обу-

чением русскому языку. Усвоение речеязыковых единиц и многократное воспроизведение 

детьми усвоенных операций и действий способствует формированию у них стойких навы-

ков и умений, что в свою очередь содействует преодолению трудностей устного общения, 

созданию предпосылок письменного общения, преодолению трудностей обучения рус-

скому языку. 

Организация коррекционно-педагогической работы включает этапы: 

Второй этап. На втором этапе коррекционно - развивающая работа продолжается. 

Особенность этапа- подготовка к формированию представления о составе речеязыковых 

единиц, принципах их организации и взаимодействия, осознание детьми взаимосвязи 

между содержательной, смысловой стороны речи и средствами выражения на основе 

наблюдения основных единиц языка и речи. Дальнейшая коррекционно- педагогическая 

работа предполагает использование вариативных заданий специальной направленности с 

многократным их повторением для формирования операций и способов действий, необхо-

димых для становления правильного письма. 

Второй этап включает 4 раздела. 

Раздел 1. Текст. Предложение. Слово. 
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Формируются представления о тексе, предложении, слове. Знакомство с лексическим зна-

чением слов, классификацией. 

Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова. 

Формируются знания о звуках и буквах, умения устанавливать последовательность звуков 

в словах, способность перекодировать одни звуки в другие. Формируется фонемный ана-

лиз и синтез слов представления о гласных и согласных звуках. 

Раздел 3. Морфемный состав слова 

Формируются представления о морфемах: окончание, основа слова, корень, приставка, 

суффикс, форма слова. Знакомство со способами словообразования и правилами орфогра-

фии: корневые орфограммы, правописание проверяемых сомнительных согласных. 

Раздел 4. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст 

Формируются представления о частях речи: имя существительное, глагол, имя прилага-

тельное и изменении их по числам, родам, падежам. 

 

Обязательность или необязательность прохождения тематических разделов определяется 

характером проявления, частотностью и стойкостью дисграфических и орфографических 

ошибок в письменных работах детей, количество занятий на конкретную тему определя-

ется специалистом самостоятельно с учетом образовательных потребностей и возможно-

стей ребенка с нарушением речи и письма. 

Тематическое планирование 

1 класс/ 1 дополн. 

Наименование разделов Количество ча-

сов 

Этап. Диагностическое обследование обучающихся 4 

Этап 1. Предупреждение нарушения письма. 

Раздел 1. Развитие речи и речемыслительной деятельности по лекси-

ческим темам. Звуки и буквы 

35 

Этап 2. Коррекция нарушения письма  

Раздел 1.Текст. Предложение. Слово 7 

Раздел 2. Звуко-буквенный  и слоговой состав слова  

Звуки гласные. Буквы, сходные по написанию 12 

Звуки согласные твердые – мягкие парные (1-й способ смягчения: 

гласные второго ряда) 

6 

Диагностическое обследование обучающихся 2 

Всего  66 

 

2 класс 

Наименование разделов Количество 

часов 

Этап .Диагностическое обследование обучающихся 4 

Этап 2. Коррекция нарушения письма  

Раздел 1. Текст. Предложение. Слово.  6 

Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова  

Звуки гласные. Буквы, сходные по написанию 6 

Звуки согласные твердые – мягкие  парные (1-й способ смягчения: глас-

ные второго ряда) 

6 

Звуки согласные твердые – мягкие парные (2-й способ смягчения: буква 

ь) 

8  

Звуки согласные твердые мягкие (непарные) 2 

Звуки согласные звонкие – глухие парные и непарные. Буквы, сходные 

по написанию 

9 
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Раздел 3. Морфемный состав слова 6 

Проверяемый безударный гласный в корне слова 5 

Проверяемый сомнительный согласный в корне слова 7 

Раздел 4. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст 7 

Диагностическое обследование обучающихся 2 

Всего  68 

 

3 класс 

№ п/п Содержание курса Количе-

ство ча-

сов 

1. Диагностическое обследование обучающихся 4 

2. Текст. Предложение. Слово.   6 

3. Звуки гласные. Буквы, сходные по написанию 6 

4. Звуки согласные твердые – мягкие парные (1-й способ смягче-

ния: гласные второго ряда) 

6 

5. Звуки согласные твердые – мягкие парные (2-й способ смягче-

ния: буква ь) 

8 

6. Звуки согласные твердые - мягкие (непарные) 2 

7. Звуки согласные звонкие – глухие парные и непарные. Буквы, 

сходные по написанию 

9 

8. Морфемный состав слова 6 

9. Проверяемый безударный гласный в корне слова 5 

10. Проверяемый сомнительный согласный в корне слова 7 

11. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст 7 

12. Диагностическое обследование обучающихся 2 

13. Итого 68 

 4 класс 

 

Наименование разделов Количество 

часов 

Диагностическое обследование обучающихся 4 

Текст. Предложение. Слово.   5 

Звуки гласные. Буквы, сходные по написанию 7 

Звуки согласные твердые – мягкие парные (1-й способ смягчения: 

гласные второго ряда) 

1 

Звуки согласные твердые – мягкие парные (2-й способ смягчения: 

буква ь) 

8 

Звуки согласные звонкие – глухие парные и непарные. Буквы, 

сходные по написанию 

9 

Раздел 3. Морфемный состав слова  

Окончание. Основа. Корень  4 

Суффикс  4 

Приставка  5 

Проверяемый безударный гласный в корне слова 5 

Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова 5 

Раздел 4. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст 9 

Диагностическое обследование обучающихся. 2 

Всего  68 
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2.2.2.3. Рабочая программа коррекционного курса «Коррекция нарушения чтения» 

1 класс 

Концепция программы коррекционного курса – преодоление и предупреждение наруше-

ний развития устной речи, чтения обучающихся с ОВЗ, осваивающих основную общеоб-

разовательную программу начального общего образования. 

Коррекционный курс: коррекция нарушения чтения. 

Количество часов: 33ч. Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Сроки реализации программы 1 год. 

Этапы программы: 

 Этап. Диагностическое обследование обучающихся. 

          Этап 1. Коррекция нарушения технического компонента чтения. 

 Этап. Диагностическое обследование обучающихся. 

Учебно-методический комплекс: 

Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Чтение. Программно-

методические материалы: пособие для учителя / О.А. Ишимова. – М.: Просвещение,2014. 

Цель: предупреждение и коррекция нарушения чтения у обучающихся 1 классов с пре-

имущественной несформированнностью зрительных (гностических и моторных) компо-

нентов чтения. 

Задачи:1.Создать предпосылки, необходимые для предупреждения трудностей формиро-

вания первоначального навыка чтения. К устно-речевым предпосылкам относятся разви-

тие фонемного анализа и синтеза, фонематического восприятия, коррекция звукопроиз-

ношения. К операциональным предпосылкам относятся начальные действия, входящие в 

состав чтения, как деятельности: (опознание буквы в связи с ее фонемой, перевод зри-

тельных образов печатных букв в звуки, определение букво-звуковых соответствий, узна-

вание буквы в контексте слога). К функциональным предпосылкам относятся зрительные 

процессы, обеспечивающие базу для формирования чтения (коррекция и развитие гности-

ческих и моторных функций). 

                2.Сформировать обобщенные представления (зрительно-пространственных, зри-

тельно-двигательных, речедвигательных , речеслуховых), необходимых для овладения  

навыком чтения вслух. Овладение осознанными и произвольными операциями и способа-

ми громкого чтения вслух (слияние нескольких букв в слог, слияние нескольких слогов в 

слово, соединение нескольких слов в высказывание). Развитие понимания прочитанного с 

использованием молчаливого способа чтения. 

Общая характеристика  коррекционного курса 

Коррекционно -педагогическая работа проводится  этапами. Первый этап – коррекция 

нарушений технического компонента чтения. Второй этап – коррекция нарушений смыс-

лового компонента чтения. 

Первый этап коррекционно-педагогической работы включает разделы: 

Раздел 1. Работа на уровне буквы. Раздел 2. Работа на уровне слога. Расчитанный на про-

хождение в 1-2 классах. 

Цель первого этапа – создание условий для успешного овладения зрительными компонен-

тами чтения. Коррекционно-педагогическая работа направлена на предупреждение и кор-

рекцию нарушения чтения у учащихся с преимущественной несформированностью гно-

стических  и (или) моторных зрительных функций. 

Задачи коррекции и развития речевых функций: 

-развитие фонемного анализа и синтеза; 

-развитие фонематического восприятия; 

-коррекция звукопроизношения (если нарушено). 

Задачи коррекции и развития зрительных гностических функций: 

-развитие произвольного зрительного внимания (удерживание и переключение); 

-развитие навыков зрительного анализа и синтеза; 

-развитие зрительной памяти. 
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Задачи коррекции и развития моторных функций: 

-развитие точных прослеживающих движений глаз; 

-формирование зрительно-пространственных представлений; 

-формирование зрительно-моторных координаций. 

Решение данных задач будет способствовать  формированию графического образа буквы. 

Работа проводится при побуквенном чтении, т.е. когда возникают стойкие трудности  при 

восприятии и запоминании букв. Сначала изучаются симметричные а затем несимметрич-

ные печатные буквы, обозначающие звуки. Коррекционно-педагогическая работа направ-

лена на упрочение букво-звуковых связей. 

Решение задач формирования букво-звуковых связей будет способствовать овладению 

слогослиянием. Работа проводится при переходе от побуквенного к слоговому чтению. 

Поэтому тренировка начинается с двубуквенных слогов типа СГ. Коррекционно-

педагогическая работа направлена на овладение навыком слогослияния. 

Решение задач овладения слогослиянием на уровне открытых слогов будет способство-

вать овладению слогослиянием на уровне слогов других типов. Работа проводится при 

слоговом чтении или при переходе к чтению словами, когда имеются трудности при со-

единении в слог трех и более букв. Отработка разных типов слогов проводится с исполь-

зованием слов различной слоговой структуры. Коррекционно-педагогическая работа 

направлена на овладение навыком чтения словами. 

Для реализации образовательного процесса применяются следующие методы обучения 

детей с нарушением устной речи: 

- коммуникативный метод. Цель: усвоение готовых знаний. Деятельность: а) изложение 

нового материала, восприятие материала детьми; б) беседа по содержанию нового матери-

ала (вводная беседа, беседа-сообщение, синтезирующая и закрепляющая беседа); в) оцен-

ка работы; 

- познавательный метод. Цель: восприятие, осмысление и запоминание детьми нового ма-

териала. Деятельность: наблюдение, изучение иллюстраций, восприятие, анализ и обоб-

щение демонстрируемых материалов; 

- преобразовательный метод. Цель: усвоение и применение умений. Деятельность: выпол-

нение упражнений, познавательных задач, практическая деятельность; 

- систематизирующий метод. Цель: обобщение и систематизация материала. Деятель-

ность: а) обобщающая беседа по нескольким связанным между собой темам, разделам; б) 

составление систематизированных таблиц. 

- контрольный метод. Цель: выявление качества освоения материала и коррекция умений, 

навыков. Деятельность: выполнение проверочных устных и письменных работ, практиче-

ских заданий. 

Используемые средства (оборудование): дидактический материал для выполнения заданий 

по чтению; иллюстративный материал; комплект карточек букв, слогов, слов. 

Таким образом первый этап  коррекционно-педагогической работы в 1 классе включает 

разделы:  

Раздел 1. Работа на уровне буквы.  

Планируемые результаты 

Планируемые результаты: создание предпосылок успешного формирования первоначаль-

ного навыка громкого чтения (чтения вслух)  как условие предупреждения нарушения его 

технического компонента. Постепенный переход к использованию  более крупных опера-

тивных единиц чтения ( от чтения буквами к чтению слогами, от слогового чтения к чте-

нию словами). Подготовка к переходу от громкого чтения (чтения вслух) к молчаливому 

чтению ( чтение про себя).  

Оценка планируемых результатов 

Оценка динамики индивидуальных достижений  сформированности чтения проводится на 

основании сопоставления данных первичной и итоговой  диагностики.Обследование чте-
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ния проводится дважды: первичное – в сентябре (1-15 сентября), итоговое – в мае (15-25 

мая). 

Содержание коррекционно-педагогической работы 

На первом этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на создание устно-

речевых, операциональных, функциональных предпосылок, способствующих предупре-

ждению трудностей формирования первоначального навыка чтения. 

Развитие устной речи как основы формирования чтения 

Развитие фонематического восприятия (развитие способности различать оппозиционные 

звуки изолированно). 

Развитие слогового и фонемного синтеза и анализа: 

1.Обучение элементам фонемного анализа (выделение гласного звука в начале, в 

середине, в конце слова выделение согласного звука в конце, в середине и в начале слова с 

использованием фишек и схемы-карточки). 

2.Формирование полного фонемного анализа (определение последовательности и 

количества звуков в слове с помощью фишек и схем-карточек, умение давать 

характеристику звука с учетом дифференциальных признаков, используя понятия 

гласный-согласный, твердый-мягкий, звонкий-глухой). 

3.Выполнение различных операций (действий) со звуковым образом слова без наглядной 

опоры. 

4.Коррекция нарушения звукопроизношения (если имеется). 

Формирование и закрепление  основных операций,  

входящих в состав чтения 

К операциональным предпосылкам относятся начальные действия, входящие в состав 

чтения как деятельности: 

- опознание буквы в связи с ее фонемой; 

- перевод зрительных образов печатных букв в звуки; 

- определение букво-звуковых соответствий; 

- узнавание буквы в контексте слога. 

Развитие процессов, составляющих базу формирования письма 

К функциональным предпосылкам относятся прежде всего зрительные процессы, обеспе-

чивающие базу для формирования чтения (коррекция и развитие  гностических и мотор-

ных функций). Поэтому основная работа направлена на: 

- развитие зрительно-пространственного восприятия; 

- развитие зрительной памяти (сравнение, сопоставление и нахождение одинаковых букв); 

- развитие образной памяти (создание ассоциативных  и смысловых звукобуквенных 

связей); 

- развитие глазо-двигательной активности (расширение зрительного поля); 

- развитие рече-слухового восприятия (умение выделять звук на фоне слова и определять 

его место). 

Для успешного формирования речеслуховых, зрительно-пространственных, зрительно-

двигательных представлений у детей эти процессы должны протекать произвольно и осо-

знанно. 

2 класс 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты: создание предпосылок успешного формирования первоначаль-

ного навыка громкого чтения (чтения вслух)  как условие предупреждения нарушения его 

технического компонента. Постепенный переход к использованию  более крупных опера-

тивных единиц чтения ( от чтения буквами к чтению слогами, от слогового чтения к чте-

нию словами). Подготовка к переходу от громкого чтения (чтения вслух) к молчаливому 

чтению ( чтение про себя).  

Оценка планируемых результатов 
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Оценка динамики индивидуальных достижений  сформированности чтения проводится на 

основании сопоставления данных первичной и итоговой  диагностики.Обследование чте-

ния проводится дважды: первичное – в сентябре (1-15 сентября), итоговое – в мае (15-25 

мая). 

Содержание коррекционно-педагогической работы 

На первом этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на создание устно-

речевых, операциональных, функциональных предпосылок, способствующих предупре-

ждению трудностей формирования первоначального навыка чтения. 

Развитие устной речи как основы формирования чтения 

Развитие фонематического восприятия (развитие способности различать оппозиционные 

звуки изолированно). 

Развитие слогового и фонемного синтеза и анализа: 

1.Обучение элементам фонемного анализа (выделение гласного звука в начале, в 

середине, в конце слова выделение согласного звука в конце, в середине и в начале слова с 

использованием фишек и схемы-карточки). 

2.Формирование полного фонемного анализа (определение последовательности и 

количества звуков в слове с помощью фишек и схем-карточек, умение давать 

характеристику звука с учетом дифференциальных признаков, используя понятия 

гласный-согласный, твердый-мягкий, звонкий-глухой). 

- Выполнение различных операций (действий) со звуковым образом слова без наглядной 

опоры. 

- Коррекция нарушения звукопроизношения (если имеется). 

Формирование и закрепление  основных операций, входящих в состав чтения 

К операциональным предпосылкам относятся начальные действия, входящие в состав 

чтения как деятельности: 

- опознание буквы в связи с ее фонемой; 

- перевод зрительных образов печатных букв в звуки; 

- определение букво-звуковых соответствий; 

- узнавание буквы в контексте слога. 

Развитие процессов, составляющих базу формирования письма 

К функциональным предпосылкам относятся прежде всего зрительные процессы, обеспе-

чивающие базу для формирования чтения (коррекция и развитие  гностических и мотор-

ных функций). Поэтому основная работа направлена на: 

- развитие зрительно-пространственного восприятия; 

- развитие зрительной памяти (сравнение, сопоставление и нахождение одинаковых букв); 

- развитие образной памяти (создание ассоциативных  и смысловых звуко-буквенных 

связей); 

- развитие глазо-двигательной активности (расширение зрительного поля); 

- развитие рече-слухового восприятия (умение выделять звук на фоне слова и определять 

его место). 

Для успешного формирования речеслуховых, зрительно-пространственных, зрительно-

двигательных представлений у детей эти процессы должны протекать произвольно и осо-

знанно. 

3 класс 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты: овладение наиболее совершенным и социально значимым как в 

школьной жизни, так и в реальных жизненных ситуациях видом чтения – молчаливым 

чтением. Совершенствование смысловой стороны чтения. Формирование читательских 

умений: извлекать и обрабатывать необходимую информацию из текстов, определять в 

них основную и второстепенную информацию, ориентироваться в текстах различных сти-

лей и воспринимать их. 

Оценка планируемых результатов 
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Оценка динамики индивидуальных достижений  сформированности чтения проводится на 

основании сопоставления данных первичной и итоговой  диагностики.Обследование чте-

ния проводится дважды: первичное – в сентябре (1-15 сентября), итоговое – в мае (15-31 

мая). 

Содержание коррекционно-педагогической работы 

Коррекционно – педагогическая работа направлена на углубленную работу с Разделом 3. 

Читаю словами. Для совершенствования процесса чтения. Отработка правильного прого-

варивания слов различной слоговой структуры. И на втором этапе коррекционно-

педагогическая работа направлена на совершенствование смысловой стороны чтения: 

Раздел 4. Работа с предложением. Работа с текстом. Все задания направлены на совершен-

ствование умения читать и понимать читаемое смысловое целое: словосочетание, предло-

жение. Текст. 

Особенность  в том, что все предлагаемые задания  выполняются ребенком молча, а не 

вслух. Чтение вслух (громкое чтение) – это в основном чтение для других. Чтение про се-

бя (молчаливое чтение) – позволяет максимально сосредоточиться на понимании читаемо-

го. 

4 класс 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты: овладение наиболее совершенным и социально значимым как в 

школьной жизни, так и в реальных жизненных ситуациях видом чтения – молчаливым 

чтением. Совершенствование смысловой стороны чтения. Формирование читательских 

умений: извлекать и обрабатывать необходимую информацию из текстов, определять в 

них основную и второстепенную информацию, ориентироваться в текстах различных сти-

лей и воспринимать их. 

Оценка планируемых результатов 

Оценка динамики индивидуальных достижений  сформированности чтения прово-

дится на основании сопоставления данных первичной и итоговой  диагности-

ки.Обследование чтения проводится дважды: первичное – в сентябре (1-15 сентября), ито-

говое – в мае (15-31 мая). 

Содержание коррекционно-педагогической работы 

Коррекционно – педагогическая работа направлена на углубленную работу с Раз-

делом 3. Читаю словами. Для совершенствования процесса чтения. Отработка правильно-

го проговаривания слов различной слоговой структуры. И на втором этапе коррекционно-

педагогическая работа направлена на совершенствование смысловой стороны чтения: 

Раздел 4. Работа с предложением. Работа с текстом. Все задания направлены на совершен-

ствование умения читать и понимать читаемое смысловое целое: словосочетание, предло-

жение. Текст. 

Особенность  в том, что все предлагаемые задания  выполняются ребенком молча, а 

не вслух. Чтение вслух (громкое чтение) – это в основном чтение для других. Чтение про 

себя (молчаливое чтение) – позволяет максимально сосредоточиться на понимании читае-

мого. 



Тематическое планирование 

1класс/ 1 дополн. 

Наименование разделов Количество 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

Диагностическое обследование обучающихся 1  

От буквы к слогу 31 Выполнение различных операций (действий) со звуковым 

образом слова без наглядной опоры. 

Диагностическое обследование обучающихся 1  

Всего  33  

 

2 класс 

Наименование разделов Количество 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

Этап.Диагностическое обследование обучающихся 2  

Этап 1. Коррекция нарушения чтения: технический компонент   

Раздел 2. От слога к слову 16 опознание буквы в связи с ее фонемой; 

- перевод зрительных образов печатных букв в звуки; 

- определение букво-звуковых соответствий; 

- узнавание буквы в контексте слога. 

Раздел 3. Читаю словами 12 

Этап.Диагностическое обследование обучающихся 2  

Всего  34  

 

3 класс 

Наименование разделов Количество 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

Этап.Диагностическое обследование обучающихся 2  

Этап 1. Коррекция нарушения чтения: технический компонент   

Раздел 3. Читаю словами 19 Отработка правильного проговаривания слов различной 

слоговой структуры. 

Этап 2. Коррекция нарушения чтения: смысловой компонент   

Раздел 4. Читаю и понимаю. Работа с текстом 11  

Этап.Диагностическое обследование обучающихся 2  

Всего  34  
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4 класс 

Наименование разделов Количество 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

Этап.Диагностическое обследование обучающихся 2  

Этап 1. Коррекция нарушения чтения: технический компонент   

Раздел 3. Читаю словами 19 Отработка правильного проговаривания слов различной 

слоговой структуры. 

Этап 2. Коррекция нарушения чтения: смысловой компонент   

Раздел 4. Читаю и понимаю. Работа с текстом 11  

Этап.Диагностическое обследование обучающихся 2  

Всего  34  

 



 

2.2.2.4. Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» 

Пояснительная записка 

Курс «Ритмика» относится к коррекционно-развивающей области и является обязатель-

ным для освоения, удовлетворяя особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР. В рамках данного курса осуществляется развитие двигательной сферы, способству-

ющее совершенствованию произвольной регуляции деятельности, эстетическому воспи-

танию, основанному на гармонизирующем воздействии музыки и танца, решению пси-

хокоррекционных задач и формированию здорового образа жизни. 

Общая цель занятий ритмикой заключается в развитии двигательной активности обуча-

ющегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

В соответствии с обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ особыми образова-

тельными потребностями определяются общие задачи коррекционного курса: 

- развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

- развитие выразительности движений и самовыражения; 

- развитие мобильности; 

- коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер благодаря согласованному воздействию музыки и движения; 

- развитие общей и речевой моторики; 

- развитие ориентировки в пространстве; 

- формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» традиционно включается в содер-

жание образования обучающихся с ЗПР. Он является необходимым, потому что типичная 

для детей эмоциональная незрелость, недостатки регуляции, незначительные двигатель-

ные расстройства, проявляющиеся как моторная неловкость, достаточно легко корриги-

руются в ходе занятий ритмикой. Дети на занятиях приобщаются к музыке, учатся вос-

принимать на слух средства музыкальной выразительности (различать веселые и спокой-

ные мелодии), усваивают метроритм и пр. Благодаря этому развивается не только 

чувство ритма, музыкальный слух и память, совершенствуется эстетический вкус, но и 

создаются предпосылки для прогресса в общем психологическом развитии. 

Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую очередь в формирова-

нии произвольной регуляции движений, а также системы произвольной регуляции в це-

лом: дети соотносят двигательную активность с музыкой, они подчиняются 

сложным инструкциям, воспроизводя определенную последовательность движений, а 

также постепенно автоматизируют сложные двигательные акты. Улучшается также ори-

ентировка в пространстве, в т.ч. ее базовый уровень – ориентировки в схеме тела. У обу-

чающихся совершенствуются двигательные навыки, мышечное чувство, координация, 

улучшается осанка, повышается жизненный тонус. 

Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым сопровождением. 

Последнее развивает слуховую память, способствует четкой артикуляции звуков, выпол-

няет психокоррекционную функцию. Отмечено, что занятия ритмикой положительно вли-

яют на состояние эмоциональной и познавательной сфер, а также развивают творческое 

воображение. 

Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы оказывать дисциплини-

рующее и организующее воздействие. Характер произведений подбирается в 

зависимости от состава обучающихся в конкретном классе, доминирующего эмоциональ-

ного состояния детей. 

К основным направлениям работы в ходе реализации коррекционного курса «Ритмика» 

относят: 

- восприятие музыки (определение на слух начала и окончания звучания музыки; различе-

ние и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, 
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умеренного темпа; различение и опознавание на слух двухдольного, трехдольного, четы-

рехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой 

музыки); 

- упражнения на ориентировку в пространстве (простейшие построения и перестроения (в 

одну или две линии, в колонну, в цепочку, в одну или две шеренги друг напротив друга, в 

круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в зале, различные положения в 

парах и т.д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разны-

ми видами шага; повороты); 

- ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц); 

- упражнения с детскими музыкальными инструментами (игра на элементарных музы-

кальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, мара-

кас, треугольник, тарелки и др.); 

- игры под музыку (музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- 

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования); 

- танцевальные упражнения (выполнение под музыку элементов танца и пляски, неслож-

ных композиций народных, бальных и современных танцев). 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Изучение курса «Ритмика» тесно связано с изучением учебных предметов «Музыка», 

«Физическая культура», а также курсом «Психокоррекционные занятия». Его реализация 

может быть связана с выполнением программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, направленной на поддержание физического и пси-

хологического здоровья обучающихся. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, 

грустная), развивают способность определять содержание музыкального образа. 

В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы 

движений и характер упражнений. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое 

развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких 

психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее 

начало музыки, ее ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изме-

нения вызывают постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения 

упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. Задания на самостоятельный 

выбор движений, соответствующих характеру мелодии, развивают у обучающихся актив-

ность и воображение, координацию и выразительность движений. 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. Выпол-

няя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, дви-

гаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, дисциплинирован-

ности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

Ритмико-гимнастические упражнения, способствуют выработке у обучающихся с ЗПР не-

обходимых музыкально-двигательных навыков. Необходимы задания на выработку коор-

динированных движений, основная цель которых - научить согласовывать движения 

рук с движениями ног, туловища, головы. 

Во время проведения игр под музыку перед педагогом стоит задача научить детей созда-

вать музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен подобрать название, кото-

рое определяло бы характер движения, например: «зайчик» (для подпрыгивания), «кошеч-

ка» (для мягкого шага), «мячик» (для подпрыгивания и бега) и т. п. Объясняя задание, же-

лательно не подсказывать детям вид движения (надо говорить: «Будете двигаться как…», 

а не «Бегать», «Прыгать», «Шагать»). 

Обучению детей с ЗПР танцам и пляскам предшествует работа по привитию навыков чет-

кого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К 

каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности 
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движения. 

У обучающихся с ЗПР необходимо формировать связь между музыкой и движениями 

(ритмико-гимнастические упражнения), движениями и речью (упражнения 

под проговаривание стихов). Музыка и танец позволяют обобщить умения и навыки, по-

лученные при изучении первых двух разделов. 

В зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может отводить на каждый 

раздел различное количество времени (по собственному усмотрению). Структура 

занятий предполагается достаточно свободная, позволяющая сформировать необходимые 

умения и навыки. В начале и в конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие 

напряжения, расслабление, успокоение. 

Каждое занятие предполагает повторение пройденного на предыдущих. Это обязательно 

для занятий ритмикой, так как основная его часть включает как повторение, 

так и изучение нового материала. Большинство упражнений выполняется под музыку. 

Обязательным для каждого занятия является комплекс общеразвивающих упражнений. 

Он определяется в зависимости от физических особенностей обучающихся с ЗПР. 

Программа коррекционного курса рассчитана на 33 часа в год (1 раз в неделю) в 1 классе; 

на 34 часа (1 раз в неделю) – во 2-4 классах. 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса «Ритмика» 

- развитие восприятия музыки в исполнении педагога и аудиозаписи для формирования 

умений различать и опознавать музыку по темпу, плавности и силе звучания; 

- формирование и совершенствование двигательных навыков, 

обеспечивающих развитие мышечного чувства, пространственной ориентировки и 

координации, четкости и точности движений; 

- овладение музыкально-ритмической деятельностью в разных ее видах (ритмическая 

гимнастика, танец); 

- овладение различными формами движения через выполнение их под музыку (ходьба, 

бег, танцевальные упражнения и др.); 

- развитие физической выносливости и силы мышц всего тела; 

- развитие чувства ритма и выразительности движений; 

- эстетическое и эмоциональное развитие обучающихся с ЗПР через приобщение к музыке 

и танцам; 

- коррекция познавательной сферы обучающихся с ЗПР и совершенствование регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

коррекционного курса «Ритмика» 

В области формирования двигательных умений и навыков: 

– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения разно-

образных ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений; 

– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в опре-

делённом ритме и темпе; 

– совершенствование координационных движений (быстрота и точность реагирования на 

словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук, ног, туловища и др.); 

– умение выполнять простейшие построения и перестроения; 

– умение ходить в шеренге и разными видами шага; 

– овладение простейшими элементами танца; 

– умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать варианты 

образных движений в играх; 

– владеть техникой элементарной мышечной релаксации. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

– проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и во время участия в пуб-

личных выступлениях (концерты и праздники); 

– умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, 
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действовать в группе слаженно и сообща; 

– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со сверстниками; 

– умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, ответственность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

– расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования ориентировки в 

пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, умении регулировать 

свое поведение на занятиях, концертах и праздниках; 

– умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении упражнений; 

– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки после ука-

зания на них; 

– умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное время 

под руководством взрослого и самостоятельно; 

– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности; 

– овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и корригирующей 

гимнастики; 

– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в соответ-

ствии со своими возможностями. 

Содержание коррекционного курса «Ритмика» 

Занятия ритмикой могут быть конкретизированы и обозначены следующими разделами: 

«Музыка и движение» (основные упражнения и основные упражнения в парах), «Движе-

ния и речь», «Музыка и танец». 

«Музыка и движение» (основные упражнения) является первым разделом, который пред-

полагает овладение базовыми знаниями и умениями в области ритмики. На первых 

занятиях большое значение уделяется объяснению основ организации занятий (как гото-

виться к занятиям, как строится, входить в зал под музыку и т.д.). Кроме этого обучаю-

щихся с ЗПР учат слушать музыку и согласовывать темп своих движений и ее 

темп. На каждом занятии проводится комплекс общеразвивающих упражнений. Он может 

включать выпрямления и повороты головы, повороты головы, круговые движения плеча-

ми («паровозики»), наклоны, движение рук в разных направлениях, отстукивание, 

сгибание, разгибание ноги в подъеме, упражнения на расслабления мышц и др. 

Раздел «Движение и речь» направлен на овладение базовыми умениями выполнять 

движения с речевым сопровождением. Для этого могут использоваться различные стишки 

и речевки, которые помогают задать определенный темп и динамику при выполнении ша-

гов, построений, перестроений и различных двигательных комплексов. В этот период 

обучения (2 четверть) важно закреплять умения детей выполнять движения под музыку, 

поэтому обязательно осуществляется повторение пройденного в первой четверти и 

проводятся игры под музыку. Общеразвивающие упражнения расширяются по своему 

объему. Обучающиеся повторяют уже изученные и осваивают новые: перекрестные дви-

жения рук одновременные движения правой руки вверх, левой в сторону; правой руки 

вперед, левой вверх, маховые движения рук, выставление ноги на носок вперед, в сторону 

и назад, наклоны, повороты туловища вправо, влево и др. 

 «Музыка и движение», где основные упражнения осваиваются в парах. У обучающихся с 

ЗПР формируются умения разбиться на пары и построиться назад в шеренги. Этому мож-

но обучать и через игры под музыку. Далее учат выполнять ритмико-гимнастические 

движения под музыку или речевки. Общеразвивающие упражнения могут дополняться 

такими упражнениями как выставление ноги на носок вперед, в сторону, назад, ходьба с 

высоким подниманием колен, приседание с опорой и др. 

 «Музыка и танец». Сформированные у обучающихся с ЗПР базовые умения в области 

ритмики позволяют начать овладение танцевальными движениями и разучивать элемен-

тарные танцы и пляски. К концу учебного года дети обычно выучивают комплекс 

общеразвивающих упражнений, могут выполнять его под контролем взрослого. 
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Допускается, что в качестве ведущего могут выступать наиболее способные дети. Они по-

казывают остальным как нужно выполнять упражнение и задают общегрупповой темп. 

 

Тематическое планирование 

1класс/1дополн. 

№ 

п/п 

Содержание курса Количе-

ство ча-

сов 

Основные виды 

учебной деятельно-

сти 

1. Упражнения на ориентировку в простран-

стве 

4 выпрямления и пово-

роты головы, поворо-

ты головы, круговые 

движения плечами 

(«паровозики»), 

наклоны, движение 

рук в разных направ-

лениях, отстукивание, 

сгибание, разгибание 

ноги в подъеме, 

упражнения на рас-

слабления мышц и др. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 6 ритмико-

гимнастические дви-

жения под музыку или 

речевки. 

3. Упражнения с детскими музыкальными ин-

струментами 

8 Играть на простейших 

музыкальных инстру-

ментах 

4. Музыкальные игры 7 выставление ноги на 

носок вперед, в сто-

рону, назад, ходьба с 

высоким поднимани-

ем колен, приседание 

с опорой и др. 

5. Танцевальные  упражнения 8 Разучивание элемен-

тарных танцев и пля-

сок 

 Итого 33ч  

 

2 класс 

Минимальный уровень: 

принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и особенно-

стями музыки и движения; 

строиться (с помощью); 

сохранять правильную дистанцию в колонне парами (под контролем); 

определять нужное направление движения по словесной инструкции учителя, по звуко-

вым и музыкальным сигналам; 

соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 

упражнения. 

Достаточный уровень: 

принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

организованно строиться (быстро, точно); 
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сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции 

учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 

упражнения в определённом ритме и темпе; 

легко, естественно и непринуждённо выполнять все игровые и плясовые движения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с чёткими поворотами в 

углах зала. Построение в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну 

по два. Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из ше-

ренги и движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с 

предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

Шаг на носках, в полуприседе, выпадами. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, 

круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперёд, назад, в 

стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и 

повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание 

предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой ноги по-

очерёдно вперёд, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых в 

колене ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. 

Упражнения на выработку осанки. Упражнения с мячом, с флажками. 

Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх – вниз с одновре-

менным движением левой руки от себя – к себе перед грудью (смена рук). Разнообразные 

перекрёстные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение 

правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с одновременным сгибанием 

и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с 

одновременным подниманием и опусканием правой руки и т.д.). Упражнения выполняют-

ся ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений в соответствии с изменени-

ем темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений в заданном темпе и после 

остановки музыки. 

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного положения в 

стороны и перед собой. Раскачивание рук поочерёдно и вместе вперёд, назад, вправо, вле-

во в положении стоя и наклонившись вперёд. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с 

пальцев, имитация движения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой 

ноги вперёд (как при игре в футбол). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

Круговые движения кистью (напряжённое и свободное). Одновременное сгибание в кулак 

пальцев одной руки и разгибание другой в медленном темпе с постепенным ускорением. 

Противопоставление первого пальца остальным, противопоставление пальцев одной руки 

пальцам другой одновременно и поочерёдно. Пальчиковые игры. Массаж пальцев.  

Упражнения на детских музыкальных инструментах. Исполнение восходящей и нисходя-

щей гаммы в пределах пяти нот двумя руками одновременно в среднем темпе на детском 

пианино, разучивание гаммы в пределах одной октавы на аккордеоне и духовой гармони-

ке. 

Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне и барабане двумя палочками од-

новременно и поочерёдно в разных вариациях. 

Работа над певческим дыханием и развитием певческого голоса. 

Игры под музыку 
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Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения на само-

стоятельное различение темповых, динамических и мелодических изменений в музыке и 

выражение их в движении. Передача в движении разницы в двухчастной музыке. Вырази-

тельное исполнение в свободных плясках знакомых движений. Выразительная и эмоцио-

нальная передача в движениях игровых образов и содержания песен. Самостоятельное со-

здание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пени-

ем и речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. Похлопывание ритми-

ческого рисунка прозвучавшей мелодии. 

Танцевальные упражнения 

Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, насторожённая ходьба, 

высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, стремительный 

бег. Подскоки с ноги на ногу, лёгкие подскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбра-

сыванием ноги вперёд. Элементы русской пляски: шаг с подскоками, переменный шаг; 

руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; подбоченившись одной рукой, 

другая с платочком поднята в сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). 

Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. Основные дви-

жения местных народных танцев. 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ 

п/п 

Содержание курса Количе-

ство ча-

сов 

Основные виды учебной дея-

тельности 

1. Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

6 Ходьба вдоль стен с чёткими 

поворотами в углах зала. По-

строение в шеренгу, колонну, 

цепочку, круг, пары. Построе-

ние в колонну по два. Пере-

строение из колонны парами в 

колонну по одному. Построение 

круга из шеренги и движения 

врассыпную. Выполнение во 

время ходьбы и бега несложных 

заданий с предметами: обегать 

их, собирать, передавать друг 

другу, перекладывать с места на 

место. Шаг на носках, в полу-

приседе, выпадами. 

2. Ритмико-гимнастические упражне-

ния 

9 Наклоны и повороты головы 

вперёд, назад, в стороны, кру-

говые движения. Наклоны ту-

ловища, сгибая и не сгибая ко-

лени. Наклоны и повороты ту-

ловища в сочетании с движени-

ями рук вверх, в стороны, на 

затылок, на пояс. Повороты ту-

ловища с передачей предмета 

(флажки, мячи). Опускание и 

поднимание предметов перед 

собой, сбоку без сгибания ко-

лен. Выставление правой и ле-

вой ноги поочерёдно вперёд, 
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назад, в стороны, в исходное 

положение. Резкое поднимание 

согнутых в колене ног, как при 

маршировке. Сгибание и разги-

бание ступни в положении стоя 

и сидя. 

3. Упражнения с детскими музыкаль-

ными инструментами 

6 Упражнения на детских музы-

кальных инструментах. Испол-

нение несложных ритмических 

рисунков на бубне и барабане 

двумя палочками одновременно 

и поочерёдно в разных вариа-

циях. 

4. Игры под музыку 5 Упражнения на самостоятель-

ное различение темповых, ди-

намических и мелодических 

изменений в музыке и выраже-

ние их в движении. Передача в 

движении разницы в двухчаст-

ной музыке. Выразительное ис-

полнение в свободных плясках 

знакомых движений. Вырази-

тельная и эмоциональная пере-

дача в движениях игровых об-

разов и содержания песен. Са-

мостоятельное создание музы-

кально-двигательного образа. 

Музыкальные игры с предме-

тами. Игры с пением и речевым 

сопровождением. Инсцениро-

вание доступных песен. Похло-

пывание ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии. 

5. Танцевальные  упражнения 8 Тихая, насторожённая ходьба, 

высокий шаг, мягкий, пружи-

нящий шаг. Неторопливый тан-

цевальный бег, стремительный 

бег. Подскоки с ноги на ногу, 

лёгкие подскоки. Переменные 

притопы. Прыжки с выбрасы-

ванием ноги вперёд. Элементы 

русской пляски: шаг с подско-

ками, переменный шаг; руки 

свободно висят вдоль корпуса, 

скрещены на груди; подбоче-

нившись одной рукой, другая с 

платочком поднята в сторону, 

вверх, слегка согнута в локте 

(для девочек). 

Движения парами: бег, ходьба с 

приседанием, кружение с про-

движением. 



633 
 

6. Итого 34ч  

 

4 класс 

№ 

п/п 

Содержание курса Количе-

ство ча-

сов 

Основные виды учебной дея-

тельности 

1. Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

5 Ходьба вдоль стен с чёткими 

поворотами в углах зала. По-

строение в шеренгу, колонну, 

цепочку, круг, пары. Построе-

ние в колонну по два. Пере-

строение из колонны парами в 

колонну по одному. Построение 

круга из шеренги и движения 

врассыпную. Выполнение во 

время ходьбы и бега несложных 

заданий с предметами: обегать 

их, собирать, передавать друг 

другу, перекладывать с места на 

место. Шаг на носках, в полу-

приседе, выпадами. 

2. Ритмико-гимнастические упражне-

ния 

8 Наклоны и повороты головы 

вперёд, назад, в стороны, кру-

говые движения. Наклоны ту-

ловища, сгибая и не сгибая ко-

лени. Наклоны и повороты ту-

ловища в сочетании с движени-

ями рук вверх, в стороны, на 

затылок, на пояс. Повороты ту-

ловища с передачей предмета 

(флажки, мячи). Опускание и 

поднимание предметов перед 

собой, сбоку без сгибания ко-

лен. Выставление правой и ле-

вой ноги поочерёдно вперёд, 

назад, в стороны, в исходное 

положение. Резкое поднимание 

согнутых в колене ног, как при 

маршировке. Сгибание и разги-

бание ступни в положении стоя 

и сидя. 

3. Упражнения с детскими музыкаль-

ными инструментами 

5 Упражнения на детских музы-

кальных инструментах. Испол-

нение несложных ритмических 

рисунков на бубне и барабане 

двумя палочками одновременно 

и поочерёдно в разных вариа-

циях. 

4. Игры под музыку 9 Упражнения на самостоятель-

ное различение темповых, ди-

намических и мелодических 
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изменений в музыке и выраже-

ние их в движении. Передача в 

движении разницы в двухчаст-

ной музыке. Выразительное ис-

полнение в свободных плясках 

знакомых движений. Вырази-

тельная и эмоциональная пере-

дача в движениях игровых об-

разов и содержания песен. Са-

мостоятельное создание музы-

кально-двигательного образа. 

Музыкальные игры с предме-

тами. Игры с пением и речевым 

сопровождением. Инсцениро-

вание доступных песен. Похло-

пывание ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии. 

5. Танцевальные  упражнения 7 Тихая, насторожённая ходьба, 

высокий шаг, мягкий, пружи-

нящий шаг. Неторопливый тан-

цевальный бег, стремительный 

бег. Подскоки с ноги на ногу, 

лёгкие подскоки. Переменные 

притопы. Прыжки с выбрасы-

ванием ноги вперёд. Элементы 

русской пляски: шаг с подско-

ками, переменный шаг; руки 

свободно висят вдоль корпуса, 

скрещены на груди; подбоче-

нившись одной рукой, другая с 

платочком поднята в сторону, 

вверх, слегка согнута в локте 

(для девочек). 

Движения парами: бег, ходьба с 

приседанием, кружение с про-

движением. 

6. Итого 34ч  

 

4класс 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные УУД 
-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

Коммуникативные УУД 
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учи-

телем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людь-

ми. 
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Познавательные УУД 
- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- наблюдать, работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказыва-

ние, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Личностные результаты: 
- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его це-

лостности, художественном и самобытном разнообразии; 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 
- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной дея-

тельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в жизни класса. 

Предметные результаты: 
- развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к музыкально-

ритмическому искусству и различным видам (или какому-либо виду) творческой деятель-

ности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов ис-

кусств, размышлять о музыке и танцевальном искусстве как способе выражения духовных 

переживаний человека; 

- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального и танцевального искусства; 

- представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных тра-

диций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности му-

зыкального и танцевального искусства разных народов. 

Обучающиеся научатся: 
- воспринимать танцевальную музыку различных жанров; 

- эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных ви-

дах музыкально-танцевальной творческой деятельности; 

- определять виды танцев, сопоставлять различные танцевальные музыкальные образы; 

- общаться и взаимодействовать в процессе коллективного воплощения различ-

ных танцевальных художественных образов. 

4 класс 

Минимальный уровень: 
- уметь правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с харак-

тером и построением музыкального отрывка; 

- различать двухчастную и трехчастную форму в музыке; 

- отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз; четко, организованно пе-

рестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной 

пляски; 

- различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

Достаточный уровень: 
- знать основные позиции ног и рук, использовать их при выполнении упражнений; 

- уметь самостоятельно ориентироваться в пространстве, перестраиваться по требованию 

учителя в шеренгу, колонну, круг; 
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- знать основные элементы танцев, разученных в течение периода обучения, танцевальные 

движения, а также использовать их при самостоятельном составлении небольших танце-

вальных композиций; 

- уметь самостоятельно составлять ритмические рисунки и исполнять их на музыкальных 

инструментах. 

Формы уроков могут быть изменены на усмотрение учителя, по мере прохождения про-

граммного материала. 

Виды контроля 
текущий – контроль в процессе изучения темы 

итоговый – контроль в конце изучения раздела, темы 

Формы (приемы) контроля 
В качестве форм контроля могут использоваться: 

- творческие задания; 

- урок – путешествие; 

- урок-инсценировка; 

- урок – концерт. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с ОВЗ при получении начального общего образования 

 

Нормативно-правовой и документально основой Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон Рос-

сийской Федерации «Об образовании. Стандарт. Концепция духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России». 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иных особенностях региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, 

содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации обуча-

ющихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования. 

В школе созданы условия для реализации указанной программы, обеспечивая духовно-

нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловече-

ским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиальной, социальной груп-

пы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражда-

нина России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 

на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответ-

ственного поведения в обществе и семье. 

В школе действует Музей истории Ленинского района. Музей оказывает большое влияние 

в духовно-нравственном и патриотическом воспитании обучающихся.  Школьный музей 

предлагает свою помощь во внеклассной воспитательной работе с художественно-

документальными программами, презентациями для проведения классных часов из цикла 

«Нравственные ценности». В музее проводятся уроки мужества, конкурсы чтецов, экскур-

сии. Для организации и полноценного функционирования образовательного процесса 

предусмотренные согласованные усилия социальных объектов: образовательного учре-

ждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, обще-

ственных объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания формулируются, до-

стигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, представляю-

щего собой высшую цель образования, нравственное (идеальное) представление о челове-

ке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных социаль-

ных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных 

организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий компетентный гражданин России, принимающий судь-

бу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педаго-

гическая цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина Рос-

сии. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала  

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовос-

питания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 
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- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовно отечественных тра-

дициях внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимися необходимости определённо-

го поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной само-

оценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать  и отстаивать свою нравственно оправ-

данную позицию, проявлять критичность к  собственным намерениям, мыслям и поступ-

кам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способностей к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противо-

стоять в пределах своих возможностей действия и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытно-

сти); 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отече-

ство; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуман-

ности) понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ори-

ентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, ува-

жения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представи-

телей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, се-

мейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 
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Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению.  

Традиционными источниками нравственности являются: 

- патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

- социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к лю-

дям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское обще-

ство, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества; 

- семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, доста-

ток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

- личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

- труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

- наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

- традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни челове-

ка, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе меж-

конфессионального диалога; 

- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

- человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, про-

гресс человечества, международное сотрудничество. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осу-

ществляется по следующим направлениям: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  обязанно-

стям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского обще-

ства. 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нрав-

ственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
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- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыра-

жение в творчестве и искусстве. 

Принципы и особенности организации духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и само-

воспитания, духовно-нравственного развития личности.  

Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 

процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласова-

ния деятельности различных субъектов воспитания и социализации.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся начальной школы направлена 

на достижение национального  воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно - 

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, обще-

ственных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, 

который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий ме-

тод нравственного воспитания. 

  Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию.   Особое 

значение для духовно - нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отож-

дествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте   выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 

эмоционально - привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 

неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой 

они себя проявили.   

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений боль-

шую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родите-

лями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.   Диалог 

исходит из признания и безусловного     уважения права воспитанника свободно выбирать 

и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

  Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно - деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуни-

кативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречи-

вые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, 

что деятельность различных субъектов духовно - нравственного развития и воспитания 

при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласова-

на. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспи-

тательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъек-

тами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направ-

ленное на духовно – нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержа-

ния различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно - нрав-
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ственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных цен-

ностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превраща-

ется в воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь?   

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного 

смысла.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителя-

ми, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио - и телепередач, отражающих современ-

ную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически ор-

ганизованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

 



Основное содержание, задачи, формы занятий и виды деятельности духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 на ступени НОО 

 

Направление воспитания Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприя-

тий 

Воспитание граждан-

ственности, патриотизма, 

уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям че-

ловека: 

 

1.Сформировать элементарные представления о по-

литическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важней-

ших законах; 

2.Сформировать представления о символах государ-

ства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Воро-

нежской области; 

3.Сформировать элементарные   представления об 

институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; о пра-

вах и обязанностях гражданина России 

4. Развивать интерес к общественным явлениям, по-

нимание активной роли человека в обществе; 

5. Сформировать уважительное отношение к русско-

му языку  и культуре; 

6.Сформировать начальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

7. Сформировать элементарные представления о 

национальных героях и важнейших событиях истории 

России; интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России,  

8.Мотивировать  стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, города; 

9.  Воспитывать уважение к воспитанникам  и защит-

никам Родины; 

10. Развивать умение отвечать за свои поступки; нега-

тивное отношение к нарушениям порядка в классе, 

Беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, 

внешкольная); классный час; краеведческая 

деятельность (урочная, внеурочная, вне-

школьная); просмотр кинофильмов,  путе-

шествие по историческим  и памятным ме-

стам, сюжетно ролевые игры гражданского 

и историко-патриотического содержания, 

творческие конкурсы, фестивали, праздни-

ки, спортивные соревнования, изучение ва-

риативных учебных дисциплин, участие в 

социальных проектах и мероприятиях, про-

водимых детско-юношескими организация-

ми, встречи с ветеранами и военнослужа-

щими. 
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дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического со-

знания 

1.Сформировать первоначальные представления о ба-

зовых национальных российских ценностях; 

2.Сформировать представления о правилах поведения 

в школе, дома, на улице, в населённом пункте, в об-

щественных местах, на природе; 

3. Сформировать элементарные представления о ре-

лигиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

4. Воспитывать уважительное отношение к родите-

лям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

5. Развивать способность установления дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаи-

мопомощи и взаимной поддержке; 

6. Воспитывать бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 

7. Развивать стремление избегать плохих поступков, 

не капризничать, не быть упрямым; умение признать-

ся в плохом поступке и анализировать его; 

8. Сформировать представления о возможном нега-

тивном влиянии на морально-психологическое состо-

яние человека компьютерных игр, кино, телевизион-

ных передач, рекламы; 

9.Воспитывать отрицательное отношение к амораль-

ным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художествен-

ных фильмов и телевизионных передач. 

Беседа, экскурсия, заочные путешествия, 

театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные 

выставки, уроки этики, классный час;   про-

смотр кинофильмов,   сюжетно ролевые иг-

ры гражданского и историко-

патриотического содержания, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники,   участие в 

творческих проектах, презентации  ,встречи 

с религиозными деятелями (по желанию ро-

дителей) 

Воспитание трудолюбия, 1.Сформировать первоначальные представления о Беседа, просмотр  учебных фильмов, встре-
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творческого отношения к 

учению, труду, жизни: 

нравственных основах учёбы, ведущей роли образо-

вания, труда и значении творчества в жизни человека 

и общества; 

2. Воспитывать уважение к труду и творчеству стар-

ших и сверстников; 

3. Сформировать  элементарные представления об 

основных профессиях; 

4. Воспитывать ценностное отношение к учёбе как 

виду творческой деятельности; 

5. Развивать  первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

6.  Развивать умение проявлять дисциплинирован-

ность, последовательность и настойчивость в выпол-

нении учебных и учебно-трудовых заданий; умение 

соблюдать порядок на рабочем месте; 

7. Формировать бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к школьному иму-

ществу, учебникам, личным вещам;  

8. Формировать отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, небережливому отно-

шению к результатам труда людей. 

чи со спортсменами, тренерами, представи-

телями разных профессий, прогулки на при-

роде, уроки физической культуры, подвиж-

ные игры, туристические походы, спортив-

ные соревнования (на уроке, вне урока, вне 

школы) 

Формирование ценност-

ного отношения к здоро-

вью и здоровому образу 

жизни 

1.Воспитывать ценностное отношение к своему здо-

ровью, здоровью родителей (законных представите-

лей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

2.  Формировать элементарные представления о един-

стве и взаимовлиянии различных видов здоровья че-

ловека: физического, нравственного (душевного), со-

циально-психологического (здоровья семьи и школь-

ного коллектива); 

3. Формировать элементарные представления о влия-

нии нравственности человека на состояние его здоро-

Беседа, просмотр  учебных фильмов,   про-

гулки на природе, уроки физической куль-

туры, подвижные игры, туристические по-

ходы, спортивные соревнования (на уроке, 

вне урока, вне школы), уроки гигиены, физ-

минутки, рейды внешнего вида. 
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вья и здоровья окружающих его людей; понимание 

важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

4.   Призывать к выполнению санитарно-

гигиенических правил, соблюдению здоровьесбере-

гающего режима дня;  

5. Развивать интерес к прогулкам на природе, по-

движным играм, участию в спортивных соревновани-

ях; 

6. Формировать первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном нега-

тивном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде (эко-

логическое воспитание): 

 

1.Развитвать интерес к природе, природным явлениям 

и формам жизни, понимание активной роли человека 

в природе; 

2. Формировать ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни; 

3. Сформировать элементарный опыт природоохра-

нительной деятельности; 

4. Воспитывать бережное отношение к растениям и 

животным. 

Предметные уроки, беседы, просмотр учеб-

ных фильмов, экскурсии, прогулки, тури-

стические походы и путешествия по родно-

му краю, экологические акты, десанты, кол-

лективные природоохранительные проекты, 

участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представ-

лений об эстетических 

идеалах и ценностях (эс-

тетическое воспитание) 

 

1.Сформировать представления о душевной и физи-

ческой красоте человека; 

2.Сформировать представление об эстетических иде-

алах, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

3. Развивать интерес к чтению, произведениям искус-

ства, детским спектаклям, концертам, выставкам, му-

зыке; 

4.Развивать интерес к занятиям художественным 

Предметные уроки, беседа, просмотр учеб-

ных фильмов, экскурсии  на художествен-

ные производства, к памятникам зодчества 

и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансам-

блей, посещение музеев, выставок, посеще-

ние конкурсов, фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастер-

ских, ярмарок, фестивалей народного твор-
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творчеством; 

5.  Развивать стремление к опрятному внешнему ви-

ду; 

Воспитывать  отрицательное отношение к некраси-

вым поступкам и неряшливости 

чества, тематических выставок, проведение 

выставок художественного творчества, му-

зыкальных вечеров, участие в художествен-

ном оформление помещений. 
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Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начально-

го общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образова-

тельного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни обучающегося.  

Образовательное учреждение взаимодействует  учреждениями дополнительного 

образования: ЦРДиЮТ Ленинского района, Детско-юношеская спортивная школа №9, 

Федерация фехтования, Спортивная школа им. Харахордина, Городская станция юнна-

тов; культурными учреждениями: Городская библиотека №3, Русский камерный оркестр, 

Театр Музыкальной комедии и т.д. 

Формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений  с  согласия  обу-

чающихся  и  их родителей  (законных представителей) в проведении отдельных меро-

приятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

•  проведение совместных мероприятий (праздников, акций, собраний) по направлениям 

духовно-нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обу-

чающихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рас-

сматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста 

основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности об-

разовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обуча-

ющихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-

лей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-

ставителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) используются различные формы работы, в том числе:  

- анкетирование; 

- беседа; 

- консультация; 

- родительские собрания, родительский лекторий, мастер-класс, вечер вопросов и отве-

тов; 

- организационно-деятельностная и психологическая игра, тренинг; 

- посещение семей,  
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- классный час,  

- праздник,  

- экскурсия. 

Формы Мероприятия Сроки 

Конференции 

Круглые столы 

Праздники 

 

 

 

 

 

Знакомство с нормативными документами шко-

лы. Публичный отчёт директора школы. 

День Знаний 

Посвящение в первоклассники 

Посвящение в детскую организацию «ГЛЭМ» 

День Матери 

День защитника Отечества 

8 Марта 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Школьный сайт 

Наглядная агита-

ция для семьи и 

родителей  

1. Информация о деятельности школы 

2. Классные уголки: выставки детских рисунков, 

сочинений, творческих работ, информация для ро-

дителей. 

Постоянно 

 

Консультации  

для родителей 

 

Здоровье и без-

опасность жизни 

детей 

Консультации директора школы, зам. по воспита-

тельной работе, учителей по актуальным вопросам 

семейного воспитания. 

Приглашение специалистов здравоохранения, ин-

спекторов ГИБДД 

В течение года 

(по запросу ро-

дителей) 

В течение года 

Классные роди-

тельские собрания 

1. «Подготовка к школе» 

2. «Первые дни ребенка в школе» 

3. «Режим дня первоклассника» 

4. «Трудности адаптации первоклассников в шко-

ле» 

5. «Портфолио обучающегося» 

6. «Итоги  учебного года» 

Май, 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Май 

 

Мероприятия в рамках программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования 

Форма дея-

тельности 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека 

Урочная Беседы и викторины на уроках «Окружа-

ющего мира», «Литературного чтения» 

В соответ-

ствии с тема-

тическим 

планировани-

ем 

Учителя 

Внеурочная  - знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

(в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов; 

- участие в Месячнике по гражданско - 

патриотическому воспитанию: 

 проведение уроков Мужества; 

 - участие в подготовке концертов для 

По плану 

 

учителя 

 

февраль 

май 

учителя  

учителя, роди-

тели  

  

 

февраль 

 

учителя 
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ветеранов Великой Отечественной войны; 

 участие в мероприятии, посвящённому 

Дню защитника Отечества;  

 - участие в мероприятиях, посвященных 

Дню памяти С.Семёнова и Ев. Тромбы 

 Социальный проект  «Соберём детей в 

школу» 

 -Конкурсы чтецов, конкурсы рисунков 

 Школьные праздники и традиции 

 Пешеходные экскурсии, походы по 

району 

сентябрь 

 

учителя 

 

Ноябрь, де-

кабрь 

 

По календар-

ному плану 

учителя, роди-

тели 

По календар-

ному плану 

 

Классные ру-

ководители 

Работа с роди-

телями и семь-

ями 

 участие в  месячнике по гражданско - 

патриотическому воспитанию  

февраль 

 

Учителя 

 

  

Внешкольная 

или работа с 

партнерами 

участие в подготовке концертов для вете-

ранов Великой Отечественной войны; 

 

Май 

Классные ру-

ководители,  

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Урочная Основы религиозных культур и светской 

этики (4 класс) 

Диагностика нравственных приоритетов 

учащихся 

  

 

1 час в неде-

лю   

 Преподаватель 

предмета «Ос-

новы религи-

озных культур 

и светской эти-

ки» 

Внеурочная 1.Этические беседы с детьми 

2.Месячник Пожилого человека. 

3.Курс внеурочной деятельности «Юный 

краевед» 

1 раза в неде-

лю 

Октябрь 

1 час в неде-

лю 

Учитель, роди-

тели, 

учителя, зам. 

директора по 

ВР 

Работа с роди-

телями 

4.Родительские собрания   1 раз в чет-

верть 

Учитель 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Урочная 

 

Уроки технологии и все уроки учебного 

плана школы 

систематиче-

ски 

учителя 

Внеурочная 

 

Беседы, устные журналы, презентации о 

профессиях людей 

Операция «Уют» по благоустройству 

классных комнат, школьного двора. 

Работа по   сохранению школьной  мебели 

и школьных учебников. 

 

В течение го-

да 

 

постоянно 

Учитель, роди-

тели 

 

Внешкольная 

и работа с 

партнёрами 

Изготовление поделок, сувениров, подар-

ков к праздникам, выставкам 

  Учителя, роди-

тели 

Работа с роди-

телями 
 Выставки семейного творчества; 

 Беседы о профессиях родителей 

 месячник по 

профориента-

ции 

Учителя, роди-

тели 

Учителя, роди-

тели 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

урочная Уроки физической культуры 

 

Динамические паузы на уроках 

3 часа в неде-

лю 

Ежеурочно  

Учитель 

начальных 

классов 
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Динамическая перемена в 1 классе 

Утренняя зарядка 

Ежеднев-

но(сентябрь) 

Ежедневно 

внеурочная Занятия в курсах внеурочной деятельно-

сти «Мы готовы к ГТО!» 

Участие  в месячнике «Здоровый образ 

жизни» 

Проведение занятий и мероприятий  по 

ПДД. 

Просмотр фильмов о вреде наркотиков, 

алкоголя, курения . 

Классные часы и беседы по пропаганде 

ЗОЖ и профилактике вредных привычек. 

Систематиче-

ски 

 

Ежедневно по 

группам 

 

1 раза в году 

 

2 раза в год 

По плану 

 

По плану 

Руководители 

секций 

и учителя физ-

культуры 

 

Учителя 

начальных 

классов 

внешкольная Медосмотры 

 

Прививки  

систематиче-

ски 

медработники   

больницы, ад-

министрация 

школы. 

Работа с семь-

ей 

Родительские собрания на темы «Мы за 

здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний», «Закаливание 

организма»; совместные спортивные ме-

роприятия: День Здоровья» 

По плану учитель 

Работа с соци-

альными парт-

нерами 

Сотрудничество с ДЮСШ. систематиче-

ски 

администрация 

школы, учи-

тель 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-

тание) 

урочная Уроки окружающего мира 1 ч в неделю учитель 

внеурочная Курсы внеурочной деятельности «Барна-

ул- моя малая родина!», «Юный краевед»  

1 ч в неделю Учитель   

внешкольная Посещение музеев,  путешествие в лес. 

Изготовление скворечников, кормушек, 

участие в субботниках. 

Участие в конкурсах по экологии  

1 раз в чет-

верть 

Апрель 

В течении го-

да 

Учителя 

Учителя, роди-

теля 

Учителя, роди-

теля 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

урочная Уроки изобразительного искусства и му-

зыки 

По 1 часу в 

неделю 

учитель 

Внеурочная Занятия в курсах внеурочной деятельно-

сти «Русские узоры». 

1 час в неде-

лю 

Руководители 

курсов 

Внешкольная  Конкурсы рисунков, чтецов, посещение 

театров.. 

1 раз в чет-

верть 

учителя 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального общего образования будет обеспечиваться до-

стижение обучающимися: 
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- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые по-

лучил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приоб-

рёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт са-

мостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (раз-

витие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т. д). Достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его соци-

альной компетентности и т. д. — станет возможным благодаря воспитательной деятель-

ности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение будет иметь взаимодей-

ствие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседнев-

ного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и  позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение будет иметь взаимодей-

ствие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социаль-

ным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня  результатов осо-

бое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных соци-

альных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной 

среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-

тельные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - фор-

мирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценно-

стей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обще-

ству и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования могут быть достигнуты обучаю-

щимися следующие воспитательные результаты. 
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    1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Феде-

рации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страни-

цах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этноса-

ми, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-

щемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, забот-

ливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

3.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственно-

го, психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 



653 
 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

4.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к при-

роде; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

5.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-

турных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень Особенности возраст-

ной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником соци-

альных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую школь-

ную реальность 

Педагог должен поддержать стремление ре-

бенка к новому социальному знанию, создать 

условия для самого воспитанника в формиро-

вании его личности, включение его в деятель-

ность по самовоспитанию (самоизменению). 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный подход 

(усвоение человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс) Полу-

чение школьником 

опыта переживания 

и позитивного отно-

шения к базовым 

ценностям общества 

Во втором и третьем 

классе набирает силу 

процесс развития дет-

ского коллектива, рез-

ко активизируется 

межличностное взаи-

модействие младших 

школьников друг с 

другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный подход 

и принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс)  

Потребность в само-

реализации, в обще-

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной возможности 
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Получение школь-

ником опыта само-

стоятельного обще-

ственного действия 

ственном признании, 

в желаниями проявить 

и реализовать свои 

потенциальные воз-

можности, готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества 

и способности 

выхода в пространство общественного дей-

ствия т.е. достижения третьего уровня воспи-

тательных результатов. 

Для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо сформировать у 

ребенка мотивацию к изменению себя и при-

обретение необходимых новых внутренних ка-

честв.  

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный подход 

и принцип сохранения целостности систем. 

 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и само-

воспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 

адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореали-

зацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокуль-

турной идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном и 

других аспектах. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцени-

ваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экс-

пертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инстру-

менты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

Класс Задачи Форма диагностики 

1 

класс 

Необходимость выявить 

некоторые ценностные 

характеристики личности 

(направленность «на се-

бя», «на общение», «на 

дело»), которые помогут 

учителю грамотно орга-

низовать взаимодействие 

с детьми. 

1. Тест «Психологический климат классного коллек-

тива» (В.С. Ивашкин). 

2.Анкетирование «Напряженность функционального 

состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и самочув-

ствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня школьной моти-

вации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, физкультурных 

групп. 

6. Мониторинг заболеваний по медицинским справ-

кам. 

2-3 

класс 

Особенности самооценки 

и уровня притязаний 

каждого ребенка, его по-

ложение в системе лич-

ных взаимоотношений 

класса («звезды», «пред-

почитаемые», «приня-

тые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а 

также характер его от-

ношения к школе. 

1. Тест «Психологический климат классного коллек-

тива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность функционально-

го состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и самочув-

ствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня школьной моти-

вации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, физкультурных 

групп. 

6. Мониторинг заболеваний по медицинским справ-

кам 

4 Изучения самооценки 1. Тест «Психологический климат классного коллек-
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класс детей младшего школь-

ного возраста. 

тива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность функционально-

го состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и самочув-

ствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня школьной моти-

вации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, физкультурных 

групп. 

6. Мониторинг заболеваний по медицинским справ-

кам. 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпуск-

ников начальной школы, относятся:  

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



656 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни  
Направление экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обеспечи-

вает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере эколо-

гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружа-

ющей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здо-

ровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получае-

мых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зави-

симостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их па-

губном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
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- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структу-

ре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отды-

ха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролиро-

вать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Ценностные ориентиры деятельности, обеспечивающие формирование основ экологиче-

ской культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального и общего образования: 

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- сформирована потребность обучающихся безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развита го-

товность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- сформировано негативное отношение к факторам риска здоровью обучающихся (сни-

женная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);  

- сформированы умения противостоять вовлечению в табакокурение, употребление ал-

коголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 

- сформированы умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие уме-

ния поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- сформированы установки на использование здорового питания; использование опти-

мальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, психологи-

ческих особенностей, развиты потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- обучающиеся имеют элементарные представления о физическом, нравственном, пси-

хическом и социальном здоровье человека; 

- обучающиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельно-

сти;  

- обучающиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

- сформированы представления об основах экологической культуры на примере экологи-

чески сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

- сформирован познавательный интерес и бережное отношение к природе. 

Основные направления формирования экологической культуры и культуры здо-

рового образа жизни 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универ-

сальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при ре-

шении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» 

и его эмоционального переживания. 
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Основными источниками содержания выступают экологические образы в тради-

циях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также эле-

менты научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологиче-

ски безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организо-

вана по следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова-

тельной организации; 

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

- организация физкультурно-оздоровительной работы;  

- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 

Направления реализации формирования экологичекской культуры и культуры здорового 

образа жизни 

     1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать бесплатные горячие 

завтраки и обеды в урочное время.  

Столовая работает с 7.30 до 17.00 ч., горячую пищу готовят в школе. Бесплатно 

питаются все обучающиеся 1-4. Каждую четверть проводится день здоровья.  

В школе работает медицинский кабинет (ФАП), оснащённый стандартным ком-

плектом оборудования, позволяющим проводить профилактические и лечебные проце-

дуры. На каждого ребёнка заведена медицинская карта. В школе проводятся регулярные 

профилактические осмотры с участием врачей специалистов в 1-4 классах. В школе про-

водятся мероприятия по профилактике острых, инфекционных заболеваний. 

Использование возможностей УМК «Перспективная начальная школа» 

в образовательном процессе 

     Направление формирования культуры здорового и безопасного образа жизни сред-

ствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Перспективная начальная школа» и «Школа России» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников  данных УМК предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуж-

дать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый об-

раз жизни выделен раздел "Правила здорового образа жизни и безопасного поведения". 

В результате обучения данного раздела обучающийся научится: 

- соблюдать правила безопасного поведения во время зимних и летних каникул, на ули-

цах города (села, поселка), в бытовых условиях; 

- соблюдать правила безопасного поведения во время экскурсий и прогулок в лес, в парк, 

на луг; 

- соблюдать правила гигиены и безопасного поведения во время приема пищи; 
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- обосновывать необходимость сохранения своего физического и нравственного здоро-

вья, исходя из своих знаний об организме и органах чувств человека (сохранение осанки, 

курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при необходимости носить очки и др.). 

     При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопро-

сы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

     В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или приспо-

соблением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учеб-

нике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного пе-

редвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важ-

нейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической си-

туации. 

     В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выра-

ботке установки на здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы учени-

ка, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 

дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питье-

вого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к матери-

альным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Пер-

спективная начальная школа»  и «Школа России» в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

Рациональная организация учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся 

  Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллекти-

ва над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функцио-

нального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нор-

мального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требо-

ваний к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные воз-

растным возможностям и особенностям обучающихся. Используемые в школе учебно-

методические комплексы позволяют это сделать благодаря тому, что он разработан с 

учетом требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, здо-

рового и безопасного образа жизни. В основу УМК положен системно-деятельностный 

метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, разви-

вая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-

иллюстративного метода обучения заменена технологией системно-деятельностного ме-

тода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддержи-

вать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках  задания предла-

гаются в такой форме, чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес и 

любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно 

учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предло-

жены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие активизиро-

вать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, 

создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.  

 Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 
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школе системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, кото-

рые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мо-

тивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от 

игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

В процессе обучения учащиеся имеют право выбора разноуровневых заданий для само-

стоятельной работы.  

Эффектность реализации данного блока зависит от деятельности каждого педагога.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья  на уроках 

физкультуры: учет рекомендаций  врачей, применение  дифференцированного подхода; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней  здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает:  

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

Оценка эффективности реализации направления 

Основные результаты реализации направления формирования культуры здорово-

го и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых проце-

дур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Состояние здоровья учащихся выявляется и оценивается на основе ежегодных 

профилактических осмотров. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускни-

ков начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в кото-

рых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров шко-

лы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценоч-

ные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируе-

мые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
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- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образова-

тельной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения пе-

дагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Реализация направления формирования  

культуры здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

           Здоровый образ жизни – это совокупность сознательно сформированных 

привычек человека, направленных на поддержание и укрепление здоровья и творческого 

долголетия. Незнание его составляющих – главная причина невнимательного отношения 

учащихся к своему здоровью. А следствие – низкий уровень здоровья оучающихся. 

Какой  образ жизни нужно считать здоровым? Только такой, который не приносит вреда 

здоровью, позволяет человеку поддерживать высокий уровень работоспособности, 

хорошего самочувствия и настроения.  Чтобы обеспечить все эти условия, здоровый 

образ жизни должен включать :  

- настрой на здоровье образ жизни;  

- достаточную двигательную активность;  

- умение регулировать своё психическое состояние; 

- правильное питание;   

- чёткий режим дня;  

- отказ от вредных привычек;  

- выполнение гигиенических требований.  

Формирование культуры здорового образа жизни – одна из стратегических целей 

обучения и воспитания современных школьников и молодёжи. Культура здорового 

образа жизни человека – это психологическая, теоретическая и  практическая готовность 

заботиться о состоянии своего здоровья. Образ жизни человека является определяющим 

фактором в состоянии его здоровья. Только из здорового ребёнка может вырасти 

здоровый человек.  

Целью  данного направления является: физическое воспитание учащихся. В 

первую очередь преследуются цели научить учащихся учиться. Формируются нормы 

поведения, развитие социальных способностей и умений: 

- укрепление   здоровья,   улучшение    осанки,      

- содействие  гармоническому     физическому     развитию;   выработка  устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды; 

- развитие     координационных   пространственных,    временных     и   силовых      

параметров      движений,  равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования 

на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве и кондиционных 

 способностей,  

- формирование   элементарных знаний  о личной  гигиене,  режиме  дня,  влияние 

 физических  упражнений на состояние здоровья; 

- выработку    представлений    об   основных   видах   спорта,   о соблюдении правил 

техники  безопасности во время занятий; 

-  приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время        на  основе формирования интересов к 

определённым   видам двигательной активности и выявления предрасположенности к 

тем или иным видам спорта; 
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- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов. 

Дети данной возрастной группы подвижны, эмоциональны, не умеют долго 

концентрировать внимание на одном объекте. Ведущей потребностью ещё является игра. 

Наиболее привлекательными являются разнообразные  и эмоциональные виды 

деятельности, создающие условия для усвоения новых знаний. В игре преодолеваются 

трудности, даёт выход энергии. Элемент соревнования пробуждает смекалку, нацеливает 

на творчество. Формируются норма поведения, развитие социальных способностей и 

умений.  В процессе реализации программы формируются ключевые и общепредметные 

компетенции:   

Ценностно-смысловые компетенции, связанные с ценностными ориентирами 

ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нём, 

осознавать свею роль и своё предназначение.   

Коммуникативные компетенции, включают знание взаимодействия с 

окружающими и удалёнными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе.  

Здоровьесберегающие компетенции: знать и применять правила личной гигиены. 

Уметь заботиться о собственном здоровье и личной безопасности.  

Формирование универсальных учебных действий.  

Личностные ууд:  

1. Ценностно-смысловая ориентация учащихся.  

2. Действие смыслообразования.  

3.  Нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные ууд:  

1. Умение выражать свои мысли.  

2. Разрешение конфликтов, постановка вопросов.  

3. Управление поведением партнёра: контроль, коррекция.  

Регулятивные ууд:  

1. Целеполагание. 

2. Волевая саморегуляция.  

3. Коррекция.  

4. Оценка качества и уровня усвоения.  

Общеучебные ууд:  

1. Умение структурировать знания.  

2. Смысловое чтение.  

3. Знаково-символическое  моделирование.  

4. Выделение и формирование учебной цели.  

Логические ууд:  

1. Анализ объектов.  

2. Синтез, как составление целого из частей.  

3. Классификация объектов.  

4. Доказательство.  

5. В движении гипотез и их обоснование.  

6. Построение логической цепи рассуждения.  

Лечебно-профилактические мероприятия 

Проводится  медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1- 4 классов.  

Осмотр проводится специалистами: хирургом, окулистом, неврологом, лор- 

врачом, педиатром. Охват детей составляет 100%.  

Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов. 

Осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулёз и чесотку, 

проводится систематический контроль лечения.   
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 Обучающиеся, подлежащие диспансерному учёту, поставлены на медицинский 

контроль.    

В течение учебного года ведётся систематическая работа по  профилактике 

травматизма учащихся. Регулярно проводится амбулаторный прием. 

 Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках 

физкультуры. 

Для профилактики йододефицитного состояния школьников при приготовлении 

пищи используют йодированную соль.  

Санитарно-эпидемические мероприятия 

Проводятся все плановые прививки обучающимся (кроме учащихся с мед. 

отводом по состоянию здоровья). 

Профилактические прививки проводятся педагогическому коллективу: против 

клещевого энцефалита, от дифтерии (АДСМ), против кори, против гриппа. 

Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее 

наблюдение за выявленными больными.  

Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями 

обучения и воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение 

листов здоровья.)  

Своевременно изолируются инфекционные больные, производится осмотр детей, 

находившихся в контакте с инфекционным больным. Соблюдается санитарно-

дезинфекционный режим в период карантина согласно СанПиНу. Проводится текущая 

дезинфекция помещений.  

Санитарно-просветительская деятельность  

Ежегодно медицинским персоналом проводятся лекции и беседы для школьников 

по следующим темам:  

«Профилактика гриппа»;  

«Здоровый образ жизни»;  

«Профилактика педикулеза» (1- 4 классы);  

«Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы);  

«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы);  

 Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы);  

«Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы);  

Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии 

школы; о личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах профилактики 

инфекционных заболеваний школьников. 

В течение учебного года медицинские требования к  организации 

образовательного процесса педагогами и обслуживающим персоналом выполняются 

полностью. 

Для эффективной работы медицинского персонала имеются следующие условия: 

Имеется медицинский кабинет и следующее оборудование: весы медицинские, 

ростомер, тонометр, динамометр ручной, холодильник, кварц тубусный, лампа 

настольная, таблица для определения зренияа, термометры медицинские, пузырь для 

льда, лоток почкообразный, шпателя медицинские, письменный стол, стулья, ширма, 

кушетка, шкаф медицинский, шкаф канцелярский. Закуплены  все необходимые 

медикаменты.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве школы 

Учебный план в 1- 4 классах  определяет максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, не превышающей предельно допустимую, состоит из 

инвариантной и вариативной частей и соответствует требованиям СанПиНов.  

В школе имеется программа производственного контроля,  в рамках которой проведено 

лабораторное (бактериологическое, радиологическое, санитарно-химическое, измерения 

и исследование физических факторов, паразитологические и энтомологические) иссле-

дование. Санитарно-эпидемиологической экспертизой установлено,  что состояние соот-

ветствует государственным  санитарно-эпидемиологическим  правилам и нормам СП  

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; Измеренные параметры микро-

климата в учебных кабинетах соответствуют нормам  СП  2.4.3648-20. Проведенный 

смотр работы школы по выполнению требований охраны труда, техники пожарной без-

опасности, электробезопасности, санитарно-гигиенического режима, трудового законо-

дательства признан удовлетворительным. Систематически контролируется процесс ис-

пытания спортивного инвентаря и вентиляционного оборудования в учебных помещени-

ях. 

 В рамках производственного контроля ежемесячно проводятся смотры учебных 

кабинетов по соблюдению техники безопасности, охраны труда и санитарно-

гигиенических требований (СП). В рамках контроля проверяется выполнение 

следующих требований: наличие и система работы с журналом инструктажа по технике 

безопасности обучающихся воспитанников, с журналом трехступенчатого контроля; 

наличие в кабинетах пакета инструкций; соблюдение правил техники безопасности, 

электробезопасности, охраны труда; санитарного состояния кабинетов. 

Положительными эффектами контроля за  можно считать следующие факты: 

- отсутствие нарушения по соблюдению размеров проходов и расстояний между 

партами, мебелью, оборудованием; 

- оборудование отдельным вентилированием (кроме системы вытяжной вентиляции) 

кабинеты  повышенной опасности, а также библиотека с читальным залом, столовая; 

- фрамуги во всех учебных кабинетах функционируют круглый год; 

- регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи оснащены  все учебные 

кабинета; 

- замена ламп накаливания на люминесцентные светильники  

- организована работа группы  продленного дня. 

 Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 

На уроках физической культуры учителя включают упражнения на работу 

большого количества мышц, требуя правильной техники выполнения, а количество 

повторений при этом может быть минимальным, что способствует снижению 

утомляемости и предотвращает физическую перегрузку школьников. 

Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока 

Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех обследуемых уроках 

в начальной школе, инклюзивных  классах. Физминутки проводятся с целью 

профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения и т.д. индикатором 

рациональности проведенного урока является момент наступления утомления, 

определяемый учителем по снижению учебной активности, возрастанию двигательных и 

пассивных отвлечений у большинства школьников. 

Наличие эмоциональных разрядок, положительный психологический климат 

отмечен на 80%  уроках по школе в целом. 
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Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока 

(т.е. доля времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) 

находится в диапазоне 60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и 

педагогических наблюдений для оценки плотности урока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7. Причем учителя 

четко выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает 

физиологически оптимального «переключения». 

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы 

преподавания, применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-

15 минут. 

В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок). 

Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как 

необходимого компонента гигиенически рационального учебного процесса. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим 

особых материальных затрат и зависящими от человеческого фактора.  

80% учебных занятий, значения которых подходят под характеристики уровней 

рациональности,  оценены как рациональные, т.е. полностью соответствуют 

гигиеническим критериям рациональной организации урока. 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемые в 

школе учебно-методические комплексы содержат материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  

в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными 

проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Разрешаемое время непрерывной работы учащихся за видео-дистанционной 

техникой зависит от их возраста, но не должно превышать: 

- для обучающихся I кл - 10 мин; 

- для обучающихся II - IV кл. - 15 мин; 

После установленной выше длительности работы должен проводиться комплекс 

упражнений для глаз, а после каждого урока на переменах - физические упражнения для 

профилактики общего утомления. 

Занятия в кружках с использованием ИКТ и мультимединых технологий должны 

проводиться не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью: для учащихся II - 

IV кл. (7-10 лет) - не более 60 мин. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы  
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Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Традиционные спортивно – оздоровительные мероприятия: 

День здоровья 

смотр «Строя и песни»,   

спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»,  

 «Веселые старты»,  

«Тропа к генералу» 

Дни здоровья по окончанию каждой четверти.   

 В целом в течение учебного года каждый школьник принимает участие в 8 

общешкольных спортивно-оздоровительных мероприятиях.  

К концу учебного года дети должны знать:  

- Значение здорового образа жизни для качества жизни человека  

- Факторы риска и факторы, укрепляющие здоровье.  

- Основные гигиенические требования к условиям учёбы, труда, быта, отдыха.  

- Правила поведения в природе  

- Понятия «здоровье», «здоровый образ жизни», «иммунитет», «медицина», «гигиена», 

«валеология», «фитотерапия».  

Кроме того дети научиться:  

- Выбирать и отдавать предпочтение  здоровой пище, одежде, обуви, аксессуарам  

- Соблюдать режим дня  

- Проводить самоанализ и самооценку своего физического и психического здоровья  

- Предотвращать и оказывать первую помощь при тепловом и солнечных ударах, ожогах, 

обморожениях, вывихах и переломах, пищевых отравлениях  и отравлениях угарным 

газом.  

- Придерживаться правил поведения в природе.  

- Подготавливать сообщение, реферат, доклад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



667 
 

2.5.  Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучаю-

щимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) пси-

хическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обуслов-

ленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического со-

провождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индиви-

дуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом инди-

видуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивиду-

альных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультатив-

ной и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам, связанным с 

их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексно-

го психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучаю-

щимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на ос-

нове осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образователь-

ном процессе. 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегри-

ровании в образовательный процесс; 

своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образователь-

но-воспитательном процессе; 

создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических и 

психологических средств воздействия в процессе комплексной психолого-

педагогической коррекции; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультатив-

ной и методической помощи по социальным, психологическим, правовым и другим во-

просам. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и освоение 

ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребно-

стей; мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении АООП 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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НОО; корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики и пси-

хологии, медицинских работников (при наличии). Организации и других организаций, 

специализирующихся в области социально-психолого-педагогической поддержки семьи 

и других социальных институтов, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Принципы коррекционной работы: 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение ра-

ботников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррек-

ционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходи-

мость всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной по-

мощи специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей 

и возможностей психофизического развития на основе использования всего многообра-

зия методов, техник и приемов коррекционной работы. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечи-

вающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского бло-

ка в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной рабо-

ты. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс раз-

вития обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР 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 обуче-

нии); 

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивиду-

альных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия 

ритмикой); 

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучаю-

щихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная по-

мощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целена-

правленное формирование высших психических функций; формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупре-

ждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повы-

шения мотивации к школьному обучению. 
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Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обу-

чающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основ-

ное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здо-

ровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием ФАОП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых образова-

тельных потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; развития эмоцио-

нально-волевой сферы и личностных особенностей; определения социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания 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 обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психо-

физическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

составление индивидуальной программы психологического сопровождения обуча-

ющегося (совместно с педагогическими работниками); 

формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучаю-

щихся; 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивиду-

альных коррекционных программ (методик, методов и приемов 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 жиз-

ни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, рабо-

тающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по реше-

нию проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии кон-

кретных обучающихся; 

консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной по-

мощи обучающемуся в освоении АООП НОО. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяс-

нительной деятельности в отношении педагогических работников и родителей (закон-

ных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогическими работ-

никами и сверстниками, их родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 
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Проведение тематических выступлений для педагогических работников и родите-

лей (законных представителей) по разъяснению индивидуально типологических особен-

ностей обучающихся с ЗПР; 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности; 

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью фор-

мирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания ФАОП 

НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровож-

дение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы со-

ответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стой-

ких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы 

(класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с це-

лью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют спе-

циалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалистов в штате 

образовательной организации. При необходимости Программу коррекционной работы 

может осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре психолого-

педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное парт-

нерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организа-

ции с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающе-

гося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психи-

ческого развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по во-

просам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обуча-

ющихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения про-

граммы коррекционной работы, механизмы реализации программы. 

 

Перечень основных психодиагностических методик, используемых в 

рамках реализации диагностического направления программы коррекционной 

работы МБОУ «СОШ № 113 имени Сергея Семенова» 
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Индивидуальная и групповая психологическая диагностика осуществляется на основе 

следующего диагностического инструментария. 

Для изучения уровня развития познавательной сферы обучающихся используются мето-

дики: 

1. Тест С. Рисса «Перепутанные линии» (оценка концентрации и распределения внима-

ния в зашумленном пространстве). 

2. «Корректурная проба» Б. Бурдона (оценка устойчивости, переключения, объема вни-

мания). 

3. Тест Тулуз-Пьерона в модификации Л.Я. Ясюковой (первично направлен на изучение 

свойств внимания (концентрации, устойчивости, переключаемости) и психомоторного 

темпа, вторично - оценивает точность и надежность переработки информации, волевую 

регуляцию, личностные характеристики работоспособности и динамику работоспособ-

ности во времени). 

4. Таблицы Шульте (оценка устойчивости внимания, переключения, эффективности ра-

боты, степени врабатываемости, психической устойчивости). 

5. Методика оценки кратковременной слухоречевой памяти при воспроизведении циф-

ровых рядов А. Н. Шадрина. 

6. Методика оценки кратковременной слухоречевой памяти на слова «10 слов» А. Р. Лу-

рия. 

7. Тест «Ведущая репрезентативная система» В.Ф. Ряховского (определение типа вос-

приятия информации). 

8. Методика диагностики преобладающего типа памяти. 

9. Методика диагностики словесно-логического мышления Л.И. Переслени, Т.А. Фоте-

ковой. 

10. «Тест невербального интеллекта» Дж.К. Равена. 

11. «Тест структуры интеллекта (ТСИ)» Р.Амтхауэра. 

12. Тест уровня развития невербального интеллекта, свободного от культуры и образо-

вания «Культурно-свободный тест CIFT» (сокращенный вариант флюидного теста 

Р. Кеттелла). 

13. Диагностика общего уровня интеллектуальных способностей «Краткий ориентиро-

вочный, отборочный тест (КОТ)» В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлика. 

14. Тест «Интеллектуальный потенциал личности» П. Ржичан 

15. «Опросник креативности» Дж. Рензулли, Р. Хартман и К. Калахан (оценка детской 

одаренности). 

16. Методика «Диагностика уровня сформированности общеучебных умений и навыков 

школьников» М. Ступницкой. 

 Для изучения личностных особенностей и адаптивных свойств личности используются 

методики: 

1. Карта наблюдений Дж. Стотта. 

2. «Тест школьной тревожности» Р. Филлипса (определение уровня и характера тревож-

ности, связанной со школой). 

3. Методика оценки ситуационной и личностной тревожности «Шкала 

тревожности» Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. Ханина. 

4. «Анкета учебной мотивации» Н.Г. Лускановой. 

5. Методика «Изучение уровня притязаний, учебной мотивации» В.К. Гербачевского. 

6. «Методика изучения учебной мотивации» М.Р. Гинзбурга. 

7. «Методика изучения мотивации старшеклассников» Е.Лепешовой. 

8. Методика «Изучение отношения к учению и к учебным предметам» Г.Н. Казанцевой. 

9. Методика «Три оценки» А. И. Липкиной. 

10. «Методика изучения самооценки и уровня притязаний подростков и юношей» Т. 

Дембо, С.Я. Рубинштейн, А.М. Пригожина. 

11. «Тест акцентуаций характера» К. Леонгарда и Г. Шмишека. 
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12. Методика изучения акцентуаций характера «Чертова дюжина» А.С. Прутченкова, 

А.А. Сиялова. 

13. Методика «Оценка способности к саморазвитию и самообразованию» В.И. Андреева. 

14. «Методика изучения эмоциональной направленности личности» Б.И. Додонова. 

15. Опросник структуры темперамента В.М. Русалова. 

16. «12-факторный личностный опросник» Р. Кеттелла. 

17. Диагностика уровня жизнестойкости «Тест жизнестойкости» в модификации 

Е.Н. Осина и Е.И. Рассказовой. 

18. «Теппинг-тест» для оценки психической устойчивости личности Е.П. Ильина. 

19. Методика «Определение склонности к отклоняющемуся поведению», А.Н. Орел. 

20. Методика «Диагностика системы ценностных ориентаций» Е.Б. Фанталовой в моди-

фикации Л. С. Колмогоровой, Д. В. Каширского. 

21. Методика «Опросник личностных отношений, соц. эмоций и ценностных ориентаций 

«Домики» О.А. Ореховой 

22. Методика «Опросник агрессивности» Л.Г. Почебут. 

23. Методика «Диагностика состояния агрессии» А. Басса-Э. Дарки. 

24. Методика «Исследование волевой организации личности» А.А. Хохлова. 

25. Методика «Выявление суицидального риска у детей» А.А.Кучера, В.П. Костюкевича. 

26. Методика изучения нравственной воспитанности и ценностных отношений «Посло-

вицы» С.М. Петровой. 

Для изучения особенностей межличностных отношений, коммуникативной сферы ис-

пользуются методики: 

1. «Метод диагностики межличностных отношений (ДМО)» Л.Н. Собчик. 

2. «Определение индекса групповой сплоченности» М. Сишора. 

3. «Метод социометрии» Дж. Морено. 

4. Метод референтометрии Е.В. Щедрина. 

5. Методика «Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении» 

В.В. Бойко. 

6. Методика «Диагностика коммуникативных умений» Л. Михельсон. 

7. Методика «Оценка отношений подростка с классом» Л.А. Головей. 

8. Методика «Исследование групповой сплоченности, ценностно-ориентационного 

единства, психологического климата детского коллектива» В.С. Ивашкина, В.В. 

Онуфриевой. 

9. Тест «Восприятие индивидом группы» Е.П. Ильина. 

10. «Тест межличностных отношений» Т. Лири, Г. Лефоржа. 

11. «Тест-опросник родительского отношения (ОРО)» А.Я. Варги, В.В. Столина. 

12. Опросник «Анализ семейного воспитания (АСВ)» Э.Г. Эйдемиллер. 

13. Проективная методика «Рисунок семьи». 

14. Методика «Поведение родителей и отношение подростков к ним (Подростки о роди-

телях – ПОР)» Э. Шафер, в модификации Э. Матейчика и П. Ржичана. 

В профориентационных целях используются следующие методики: 

1. «Дифференциально-диагностический опросник (ДДО)» Е.А. Климова. 

2. Методика «Предпочтительные виды профессиональной деятельности» Е.А. Климова. 

3. Методика «Определение типа будущей профессии» Е.А. Климова. 

4. Методика «Карта интересов» А.Е. Голомштока. 

5. Методика «Системный выбор профессии». 

6. «Матрица выбора профессии» Г.В. Резапкиной. 

7. Методика «Профиль» (методика карты интересов А. Голомштока в модификации 

Г. Резапкиной. 

8. «Опросник профессиональных предпочтений» Дж. Голланда в модификации Г.В. 

Резапкиной. 
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9. «Опросник профессиональных склонностей» Л. Йовайши в модификации Г.В. Резап-

киной. 

10. Методика «Тип мышления» Г.В. Резапкиной. 11. Методика «Эрудит» (ШТУР) К.М. 

Гуревича в модификации Г.В. Резапкиной. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной дея-

тельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебно-

го материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с по-

мощью специальных методов и приемов. Также эта работа осуществляется в учебной 

внеурочной деятельности в группах (класса, по параллели). Во внеурочной деятельности 

планируются и организуются профилактические, коррекционно-развивающие и разви-

вающие занятия со специалистами. Для проведения занятий учителем-логопедом и педа-

гогами-психологами используются индивидуально- ориентированные программы, созда-

ваемые на основе имеющегося у специалистов МБОУ «СОШ № 113» банка психопрофи-

лактических, коррекционно-развивающих, развивающих программ различной тематики, 

пополняемого по мере необходимости и с учетом особенностей обучающихся, сопро-

вождаемых специалистами. 

Для развития потенциала обучающихся с особыми образовательными потребностями 

специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с особыми образовательными 

потребностями осуществляется педагогами и специалистами и сопровождается дистан-

ционной поддержкой. При реализации содержания коррекционной работы распределя-

ются зоны ответственности между учителями и разными специалистами гимназии, дает-

ся описание их согласованных действий (план обследования, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики разви-

тия). Обсуждения проводятся на психолого -педагогическом консилиуме гимназии 

(ППк), методических предметных объединениях учителей. 

Механизмы реализации ПКР раскрываются в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и ра-

бочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителей, педа-

гогов дополнительного образования) и специалистов (социального педагога, учителя-

логопеда, педагогов-психологов, педагога-дефектолога, медицинского работника) внут-

ри образовательной организации; в сетевом взаимодействии со специалистами других 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную и медицинскую дея-

тельность. 

В частности, в вопросах оказания обучающимся необходимой коррекционно- развиваю-

щей, консультативной и другой помощи, МБОУ «СОШ № 113 имени Сергея Семенова» 

тесно взаимодействует со специалистами муниципальных бюджетных учреждений до-

полнительного образования «Городской психолого-педагогический центр «Потенциал», 

«Детский образовательный (профильный) центр «Валеологический центр», «Детский 

образовательный (профильный) центр «Гармония» г. Барнаула, специалистами 

Алтайского краевого психоневрологического диспансера для детей. 

Ведущей формой взаимодействия специалистов МБОУ «СОШ № 113», объединяющихся 

для организации комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающих-

ся с ОВЗ, детей-инвалидов и других категорий детей с особыми образовательными по-

требностями является психолого-педагогический консилиум школы (ППк). 
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2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

       Программа внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 113 имени Сергея Семёнова» 

обеспечивает реализацию требований ФГОС и определяет объем нагрузки учащихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности в 1-4 классах. 

       В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования основная образовательная программа начального обще-

го образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через вне-

урочную деятельность. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

      Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального и основного общего образования. Система вне-

урочной воспитательной работы представляет собой единство целей, задач, принципов, 

содержания, форм и методов деятельности. 

     Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития спо-

собностей учащихся на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

     Основные задачи организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся по отноше-

нию к различным видам деятельности; 

- организация общественно полезной и досуговой деятельности учащихся, в том числе 

совместно с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта; 

- создание условий для индивидуального развития учащихся в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в начальной школе; 

- оптимизация учебной нагрузки учащихся; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей, неформального 

общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширение рамок общения учащихся с социумом. 

     Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации кружковой работы ; 

- опора на ценности воспитательной системы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

- принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и позво-

ляющий получить всестороннюю характеристику нравственного, социального, физиче-

ского здоровья детей. 

       Программа внеурочной деятельности является частью содержательного раздела 

адаптированной образовательной программы начального общего образования и преду-

сматривает не менее 5 часов в неделю на проведение занятий в каждом классе. 

      Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и их родителей, и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 
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круглых столов, конференций, викторин, игр, познавательных бесед, диспутов, олимпи-

ад, поисковых и научных исследований, проектов, интеллектуальных марафонов, сорев-

нований, спортивных игр, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, филармо-

нию, встреч с ветеранами и т.д. 

      Для организации внеурочной деятельности организация располагает спортивным за-

лом со спортивным инвентарем для школьников, спортивной площадкой, школьным му-

зеем, актовым залом, музыкальной техникой, БИЦ, медиатекой, а также кабинетами, 

оборудованными компьютерной техникой, интерактивными досками. 

Внеурочная деятельность в начальной школе представлена следующими направлениями: 

- спортивно – оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное. 

Спортивно – оздоровительное направление: 

      Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, уста-

новок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствую-

щих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показа-

тельные выступления, дни здоровья. 

МБОУ «СОШ № 113 имени Сергея Семенова» реализует программы по внеурочной дея-

тельности по спортивно-оздоровительному направлению: 

1 - 2 классы -  «Разговор о правильном питании», «Мы готовы к ГТО»; 

3 – 4 классы – «Две недели в лагере здоровья», «Мы готовы к ГТО». 

Духовно – нравственное направление 

      Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи 

и других институтов общества. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о  

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 
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- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, акции, фестивали, встречи. 

МБОУ «СОШ № 113 имени Сергея Семенова» реализует программы по внеурочной дея-

тельности по духовно-нравственному направлению: «Удивительный мир слов», «Рус-

ские узоры». 

Общеинтеллектуальное направление 

      Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

-   формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-   развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. и основного общего образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, олимпиады, защита про-

ектов. 

МБОУ «СОШ № 113 имени Сергея Семенова» реализует программы по внеурочной дея-

тельности по общеинтеллектуальному направлению:  

1класс - «Я-исследователь»; 

2 класс – «Тропинка к своему я»; 

3 класс - «Тропинка к своему я»; 

4 класс - «Тропинка к своему я». 

Общекультурное направление 

     Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к ду-

ховному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно- эти-

ческими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. По 

итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

МБОУ «СОШ № 113 имени Сергея Семенова» реализует программы по внеурочной дея-

тельности по общекультурному направлению:  

1 класс – «Я – пешеход и пассажир», 

2класс- «Я – пешеход и пассажир», «Мир творчества», 

3класс – «В мире книг», «Барнаул – моя малая родина», 

4класс – «Юный краевед». 
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Социальное направление 

       Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта на уровне начального общего образования, в формировании социальных, комму-

никативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного вза-

имодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

-    становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-    формирование основы культуры межэтнического общения; 

-    формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-  воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Реализация программ позволяет комплексно осуществить духовно-нравственное, спор-

тивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное и социальное направ-

ления. 

МБОУ «СОШ № 113 имени Сергея Семенова» реализует программы по внеурочной дея-

тельности по социальному направлению:  

1 класс – «Тропинка к своему я», 

2 класс – «Основы финансовой грамотности», 

3 класс - «Основы финансовой грамотности», 

4 класс - «Основы финансовой грамотности». 

Формы  работы внеурочной деятельности по направлениям 

 Вид направления Форма работы 

1  

 

Спортивно- оздоровительное 

- работа спортивных секций по баскетболу, во-

лейболу, легкой атлетике и пр.; 

- организация походов, экскурсий, «Дней здо-

ровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований; 

- проведение бесед по охране здоровья. 

-  участие в районных и школьных спортивных 

соревнованиях. 

2 Общекультурное 

 

- организация экскурсий,  Дней театра и музея, 

выставок детских рисунков, поделок и творче-

ских работ учащихся; 

- проведение тематических классных часов по 

эстетике внешнего вида ученика, культуре по-

ведения и речи; 

- участие в конкурсах, выставках детского 

творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, округа, края. 

3 Общеинтелектуальное 

 

- предметные недели; 

- библиотечные уроки; 

- конкурсы, экскурсии, олимпиады, конферен-

ции, деловые и ролевые игры и др. 

- участие в научно-исследовательских конфе-

ренциях на уровне школы, района, области. 
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4 Духовно-нравственное - встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки 

мужества»; 

-  выставки рисунков. 

- оформление газет о боевой и трудовой славе 

россиян; 

- тематические классные часы; 

- конкурсы рисунков. 

5 Социальное 

 

- проведение субботников; 

- работа на пришкольном участке. 

- разведение и уход за  комнатными  цветами. 

- акция «Школьный двор»; 

- волонтёрская и добровольческая деятель-

ность и др. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1.Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план в АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 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. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со-

держания образования, требований к его усвоению и организации образовательного про-

цесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план должен, обеспечивать введение в действие и реализацию требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму об-

разовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Са-

нитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В  учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой пред-

метной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образова-

тельных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая 

область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофи-

зического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП 

НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой со-

циальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к об-

щекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 

деятельность, экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, ха-

рактерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. На первом и втором годах обучения эта часть отсутствует. Время, отво-

димое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучаю-

щихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предме-

тов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образова-
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тельных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии; 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные (например: история и культура родного края). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация за-

нятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью обра-

зовательного процесса в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется образовательной орга-

низацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопеди-

ческими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их коли-

чественное соотношение, содержание может осуществляться образовательной организа-

цией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на 

основании рекомендаций ПМПК и ИПРА. Коррекционно-развивающие курсы могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при опре-

делении объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распреде-

ление часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следую-

щим образом: недельная нагрузка не более 10 часов, из них не менее 5 часов отводится 

на проведение коррекционных занятий (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических 

требований). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет образовательная организация. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учеб-

ных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особен-

ностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учеб-

ных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представите-

лей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

Учебный план обеспечивает, а также возможность их изучения, и устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пяти-

дневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обу-

чающихся с ЗПР. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и втором годах 

обучения - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100471&field=134


681 
 

не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся на первом и 

втором годах обучения устанавливаются в течение года дополнительные недельные ка-

никулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении про-

должительности занятий на первом и втором годах обучения используется "ступенча-

тый" 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). 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов "Русский язык", 

"Литературное чтение" и "Родной язык и литературное чтение" может корректироваться 

в рамках предметной области "Русский язык и литературное чтение" с учетом психофи-

зических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область "Русский язык и литературное чтение" введен учебный 

предмет "Иностранный язык", в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР бу-

дут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкуль-

турного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного пред-

мета "Иностранный язык" начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в 

неделю. При проведении занятий по предмету "Иностранный язык" класс делится на две 

группы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивиду-

альными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекци-

онными), направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обуча-

ющихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, 

направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучаю-

щихся, развитие пространственных представлений, координации движений и улучшения 

осанки обучающихся. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на групповые 

занятия - до 40 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, со-

ставляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-

образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 

образования) (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

 

Предметные области Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные предметы 1 1 

доп. 

2 3 4  

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- - - 1 1 2 

Математика и инфор-

матика 
Математика 4 4 4 4 4 20 
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Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 

Физическая культура 

(Адаптивная физиче-

ская культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая коррекци-

онно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

 

 

3.2. Система специальных условий реализации  адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования с задержкой психи-

ческого развития в соответствии с требованиями ФГОС 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования и достижения планируемых результатов 

начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и при-

влекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего об-

щества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 
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- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 

участников образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие 

возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, сту-

дий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социаль-

ной практики, используя возможности организаций дополнительного образования; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнова-

ний, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в разработке основной образовательной программы началь-

ного общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной об-

разовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спе-

цификой организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом осо-

бенностей субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего об-

разования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой раз-

вития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также со-

временных механизмов финансирования. 

 

3.2.1.Кадровые условия реализации  

адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

МБОУ «СОШ  113 имени Сергея Семенова» полностью укомплектована педагогически-

ми кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой начального общего образования, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. Образовательная организация уком-

плектована медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным пер-

соналом.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников гимназии, 
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служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификацион-

ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Описание кадровых условий МБОУ «СОШ № 113 имени Сер» представлено в таблице. В 

ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, зарегистрированным в Минюсте 6 октября 

2010г. с имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это позво-

лит определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы 

по его дальнейшему изменению. Работу с учащимися в основной школе осуществляет 

творческий и высококвалифицированный коллектив единомышленников.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Должность  Должностные обязанности наличие 

директор Обеспечивает системную образовательную и админи-

стративно–хозяйственную работу ОО 

имеется 

замести-

тель ди-

ректора  

Координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса. 

имеется 

учитель Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 

учетом их психолого-физиологических особенностей и 

специфики преподаваемого предмета, способствует 

формированию общей культуры личности, социализа-

ции, осознанного выбора и освоения образовательных 

программ, используя разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения, в том числе по индивиду-

альным учебным планам, ускоренным курсам в рамках 

федеральных государственных образовательных стан-

дартов, современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образо-

вательные ресурсы. Обоснованно выбирает программы 

и учебно-методическое обеспечение, включая цифро-

вые образовательные ресурсы. Проводит учебные заня-

тия, опираясь на достижения в области педагогической 

и психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных информаци-

онных технологий и методик обучения. Планирует и 

осуществляет учебный процесс в соответствии с обра-

зовательной программой образовательного учреждения, 

разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу 

на основе примерных основных общеобразовательных 

программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и 

поддерживая разнообразные виды деятельности обуча-

ющихся, ориентируясь на личность обучающегося, раз-

витие его мотивации, познавательных интересов, спо-

собностей, организует самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе исследовательскую, реали-

зует проблемное обучение, осуществляет связь обуче-

имеется 
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ния по предмету (курсу, программе) с практикой, об-

суждает с обучающимися актуальные события совре-

менности. Обеспечивает достижение и подтверждение 

обучающимися уровней образования (образовательных 

цензов). Оценивает эффективность и результаты обуче-

ния обучающихся по предмету (курсу, программе), 

учитывая освоение знаний, овладение умениями, разви-

тие опыта творческой деятельности, познавательного 

интереса обучающихся, используя компьютерные тех-

нологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные 

таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и сво-

боды обучающихся, поддерживает учебную дисципли-

ну, режим посещения занятий, уважая человеческое до-

стоинство, честь и репутацию обучающихся. Осу-

ществляет контрольно-оценочную деятельность в обра-

зовательном процессе с использованием современных 

способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных 

форм документации, в том числе электронного журнала 

и дневников обучающихся). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса в обра-

зовательном учреждении. Участвует в деятельности пе-

дагогического и иных советов образовательного учре-

ждения, а также в деятельности методических объеди-

нений и других формах методической работы. Обеспе-

чивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Осуществляет связь с ро-

дителями (лицами, их заменяющими). Выполняет пра-

вила по охране труда и пожарной безопасности. 

учитель 

музыки 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности воспи-

танников. Формирует их эстетический вкус, используя 

разные виды и формы организации музыкальной дея-

тельности. Участвует в разработке образовательной 

программы образовательного учреждения. Координи-

рует работу педагогического персонала и родителей 

(лиц, их заменяющих) по вопросам музыкального вос-

питания детей, определяет направления их участия в 

развитии музыкальных способностей с учетом индиви-

дуальных и возрастных особенностей воспитанников, а 

также их творческих способностей. Определяет содер-

жание музыкальных занятий с учетом возраста, подго-

товленности, индивидуальных и психофизических осо-

бенностей воспитанников, используя современные 

формы, способы обучения, образовательные, музы-

кальные технологии, достижения мировой и отече-

ственной музыкальной культуры, современные методы 

оценивания достижений воспитанников. Участвует в 

организации и проведении массовых мероприятий с 

воспитанниками в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (музыкальные вечера, 

развлечения, пение, хороводы, танцы, показ кукольного 
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и теневого театра и иные мероприятия), спортивных 

мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает их му-

зыкальное сопровождение. Консультирует родителей 

(лиц, их заменяющих) и воспитателей по вопросам под-

готовки воспитанников к их участию в массовых, 

праздничных мероприятиях. Обеспечивает охрану жиз-

ни и здоровья воспитанников во время образовательно-

го процесса. Участвует в работе педагогических, мето-

дических советов, других формах методической рабо-

ты, в проведении родительских собраний, оздорови-

тельных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой. Вы-

полняет правила по охране труда и пожарной безопас-

ности. 

учитель-

логопед 

Осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся, 

воспитанников с нарушениями в развитии, в том числе 

находящихся в специальных (коррекционных) образо-

вательных учреждениях, создаваемых для обучающих-

ся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (для глухих, слабослышащих и позднооглох-

ших, слепых, слабовидящих и поздноослепших детей, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психиче-

ского развития, умственно отсталых и других детей с 

ограниченными возможностями здоровья). Осуществ-

ляет обследование обучающихся, воспитанников, опре-

деляет структуру и степень выраженности имеющегося 

у них нарушения развития. Комплектует группы для 

занятий с учетом психофизического состояния обуча-

ющихся, воспитанников. Проводит групповые и инди-

видуальные занятия по исправлению недостатков в раз-

витии, восстановлению нарушенных функций. Работает 

в тесном контакте с учителями, воспитателями и дру-

гими педагогическими работниками, посещает занятия 

и уроки. Консультирует педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих) по применению спе-

циальных методов и приемов оказания помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Ведет необ-

ходимую документацию. Способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения профессиональных программ. Реа-

лизует образовательные программы. Комплектует 

группы для занятий с учетом психофизического состо-

яния обучающихся, воспитанников. Изучает индивиду-

альные особенности, способности, интересы и склонно-

сти обучающихся, воспитанников с целью создания 

условий для обеспечения их развития в соответствии с 

возрастной нормой, роста их познавательной мотива-

ции и становления учебной самостоятельности, форми-

рования компетентностей, используя разнообразные 

формы, приемы, методы и средства обучения, совре-
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менные образовательные технологии, включая инфор-

мационные, а также цифровые образовательные ресур-

сы, обеспечивая уровень подготовки обучающихся, 

воспитанников, соответствующий требованиям феде-

рального государственного образовательного стандар-

та, федеральным государственным требованиям. Про-

водит учебные занятия, опираясь на достижения в об-

ласти методической, педагогической и психологиче-

ской наук, возрастной психологии и школьной гигиены, 

а также современных информационных технологий. 

Соблюдает права и свободы обучающихся, воспитан-

ников. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обуча-

ющихся, воспитанников в период образовательного 

процесса. Участвует в работе педагогических, методи-

ческих советов, других формах методической работы, в 

работе по проведению родительских собраний, оздоро-

вительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в ор-

ганизации и проведении методической и консультатив-

ной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Вы-

полняет правила по охране труда и пожарной безопас-

ности. 

учитель-

дефекто-

лог 

Осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся, 

воспитанников с нарушениями в развитии, в том числе 

находящихся в специальных (коррекционных) образо-

вательных учреждениях, создаваемых для обучающих-

ся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (для глухих, слабослышащих и позднооглох-

ших, слепых, слабовидящих и поздноослепших детей, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психиче-

ского развития, умственно отсталых и других детей с 

ограниченными возможностями здоровья). Осуществ-

ляет обследование обучающихся, воспитанников, опре-

деляет структуру и степень выраженности имеющегося 

у них нарушения развития. Комплектует группы для 

занятий с учетом психофизического состояния обуча-

ющихся, воспитанников. Проводит групповые и инди-

видуальные занятия по исправлению недостатков в раз-

витии, восстановлению нарушенных функций. Работает 

в тесном контакте с учителями, воспитателями и дру-

гими педагогическими работниками, посещает занятия 

и уроки. Консультирует педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих) по применению спе-

циальных методов и приемов оказания помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Ведет необ-

ходимую документацию. Способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения профессиональных программ. Реа-

лизует образовательные программы. Комплектует 

группы для занятий с учетом психофизического состо-

имеется 



688 
 

яния обучающихся, воспитанников. Изучает индивиду-

альные особенности, способности, интересы и склонно-

сти обучающихся, воспитанников с целью создания 

условий для обеспечения их развития в соответствии с 

возрастной нормой, роста их познавательной мотива-

ции и становления учебной самостоятельности, форми-

рования компетентностей, используя разнообразные 

формы, приемы, методы и средства обучения, совре-

менные образовательные технологии, включая инфор-

мационные, а также цифровые образовательные ресур-

сы, обеспечивая уровень подготовки обучающихся, 

воспитанников, соответствующий требованиям феде-

рального государственного образовательного стандар-

та, федеральным государственным требованиям. Про-

водит учебные занятия, опираясь на достижения в об-

ласти методической, педагогической и психологиче-

ской наук, возрастной психологии и школьной гигиены, 

а также современных информационных технологий. 

Соблюдает права и свободы обучающихся, воспитан-

ников. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обуча-

ющихся, воспитанников в период образовательного 

процесса. Участвует в работе педагогических, методи-

ческих советов, других формах методической работы, в 

работе по проведению родительских собраний, оздоро-

вительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в ор-

ганизации и проведении методической и консультатив-

ной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Вы-

полняет правила по охране труда и пожарной безопас-

ности. 

педагог-  

психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматиче-

ского и социального благополучия обучающихся, вос-

питанников в процессе воспитания и обучения в обра-

зовательных учреждениях. Содействует охране прав 

личности в соответствии с Конвенцией о правах ребен-

ка. Способствует гармонизации социальной сферы об-

разовательного учреждения и осуществляет превентив-

ные мероприятия по профилактике возникновения со-

циальной дезадаптации. Определяет факторы, препят-

ствующие развитию личности обучающихся, воспитан-

ников и принимает меры по оказанию им различных 

видов психологической помощи (психокоррекционно-

го, реабилитационного, консультативного). Оказывает 

консультативную помощь обучающимся, воспитанни-

кам, их родителям (лицам, их заменяющим), педагоги-

ческому коллективу в решении конкретных проблем. 

Проводит психологическую диагностику, используя 

современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы. Проводит диагностическую, психокоррекци-

онную реабилитационную, консультативную работу, 

имеется 

https://legalacts.ru/doc/konventsija-o-pravakh-rebenka-odobrena-generalnoi-assambleei/
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опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных информаци-

онных технологий. Составляет психолого-

педагогические заключения по материалам исследова-

тельских работ с целью ориентации педагогического 

коллектива, а также родителей (лиц, их замещающих) в 

проблемах личностного и социального развития обуча-

ющихся, воспитанников. Ведет документацию по уста-

новленной форме, используя ее по назначению. Участ-

вует в планировании и разработке развивающих и кор-

рекционных программ образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных и половозрастных особенно-

стей обучающихся, воспитанников, в обеспечении 

уровня подготовки обучающихся, воспитанников, соот-

ветствующего требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта, федеральным 

государственным образовательным требованиям. Спо-

собствует развитию у обучающихся, воспитанников 

готовности к ориентации в различных ситуациях жиз-

ненного и профессионального самоопределения. Осу-

ществляет психологическую поддержку творчески ода-

ренных обучающихся, воспитанников, содействует их 

развитию и организации развивающей среды. Опреде-

ляет у обучающихся, воспитанников степень наруше-

ний (умственных, физиологических, эмоциональных) в 

развитии, а также различного вида нарушений социаль-

ного развития и проводит их психолого-

педагогическую коррекцию. Участвует в формирова-

нии психологической культуры обучающихся, воспи-

танников, педагогических работников и родителей 

(лиц, их заменяющих), в том числе и культуры полово-

го воспитания. Консультирует работников образова-

тельного учреждения по вопросам развития обучаю-

щихся, воспитанников, практического применения пси-

хологии для решения педагогических задач, повышения 

социально-психологической компетентности обучаю-

щихся, воспитанников, педагогических работников, ро-

дителей (лиц, их заменяющих). Анализирует достиже-

ние и подтверждение обучающимися уровней развития 

и образования (образовательных цензов). Оценивает 

эффективность образовательной деятельности педаго-

гических работников и педагогического коллектива, 

учитывая развитие личности обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы 

и электронные таблицы в своей деятельности. Участву-

ет в работе педагогических, методических советов, дру-

гих формах методической работы, в подготовке и про-

ведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотрен-

ных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи 
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родителям (лицам, их заменяющим). Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников 

во время образовательного процесса. Выполняет пра-

вила по охране труда и пожарной безопасности. 

социаль-

ный педа-

гог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности 

в учреждениях, организациях и по месту жительства 

обучающихся (воспитанников, детей). Изучает особен-

ности личности обучающихся (воспитанников, детей) и 

их микросреды, условия их жизни. Выявляет интересы 

и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в поведении обучающихся (вос-

питанников, детей) и своевременно оказывает им соци-

альную помощь и поддержку. Выступает посредником 

между обучающимися (воспитанниками, детьми) и 

учреждением, организацией, семьей, средой, специали-

стами различных социальных служб, ведомств и адми-

нистративных органов. Определяет задачи, формы, ме-

тоды социально-педагогической работы с обучающи-

мися (воспитанниками, детьми), способы решения лич-

ных и социальных проблем, используя современные 

образовательные технологии, включая информацион-

ные, а также цифровые образовательные ресурсы. При-

нимает меры по социальной защите и социальной по-

мощи, реализации прав и свобод личности обучающих-

ся (воспитанников, детей). Организует различные виды 

социально значимой деятельности обучающихся (вос-

питанников, детей) и взрослых, мероприятия, направ-

ленные на развитие социальных инициатив, реализа-

цию социальных проектов и программ, участвует в их 

разработке и утверждении. Способствует установлению 

гуманных, нравственно здоровых отношений в соци-

альной среде. Содействует созданию обстановки пси-

хологического комфорта и безопасности личности обу-

чающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану 

их жизни и здоровья. Организует разнообразные виды 

деятельности обучающихся (воспитанников, детей), 

ориентируясь на особенности их личности, развитие их 

мотивации к соответствующим видам деятельности, 

познавательных интересов, способностей, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы 

и электронные таблицы в своей деятельности. Участву-

ет в организации их самостоятельной деятельности, в 

том числе исследовательской. Обсуждает с обучающи-

мися (воспитанниками, детьми) актуальные события 

современности. Участвует в осуществлении работы по 

трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, по-

собиями, пенсиями, оформлению сберегательных вкла-

дов, использованию ценных бумаг обучающихся (вос-

питанников, детей) из числа сирот и оставшихся без 

попечения родителей. Взаимодействует с учителями, 

родителями (лицами, их заменяющими), специалистами 

имеется 
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социальных служб, семейных и молодежных служб за-

нятости, с благотворительными организациями и др. в 

оказании помощи обучающимся (воспитанникам, де-

тям), нуждающимся в опеке и попечительстве, с огра-

ниченными физическими возможностями, девиантным 

поведением, а также попавшим в экстремальные ситуа-

ции. Участвует в работе педагогических, методических 

советов, в других формах методической работы, в под-

готовке и проведении родительских собраний, оздоро-

вительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в ор-

ганизации и проведении методической и консультатив-

ной помощи родителям (лицам, их заменяющим) обу-

чающихся (воспитанников, детей). Обеспечивает охра-

ну жизни и здоровья обучающихся (воспитанников, де-

тей) во время образовательного процесса. Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

педагог-

библиоте-

карь 

Участвует в реализации основной образовательной 

программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в соответствии 

с федеральными государственными стандартами 

начального общего, основного общего, среднего (пол-

ного) общего образования. Организует работу по ее 

учебно-методическому и информационному сопровож-

дению, направленную на обеспечение широкого, по-

стоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, на 

приобретение новых навыков в использовании библио-

течно-информационных ресурсов. Осуществляет до-

полнительное образование обучающихся, воспитанни-

ков по культурному развитию личности, продвижению 

чтения, поддержке интереса к литературе, к развитию 

словесности и формированию информационной куль-

туры, освоению инновационных технологий, методов и 

форм библиотечно-информационной деятельности. В 

этих целях разрабатывает рабочую программу, обеспе-

чивает ее выполнение, организует участие обучающих-

ся, воспитанников в массовых тематических мероприя-

тиях, обеспечивая педагогически обоснованный выбор 

форм, средств и методов работы детского объединения 

исходя из психофизиологической и педагогической це-

лесообразности, используя современные образователь-

ные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы. Применяет педа-

гогические теории и методики для решения информа-

ционно-образовательных задач. Обеспечивает и анали-

зирует достижения обучающихся, воспитанников, вы-

являет их творческие способности, способствует фор-

мированию устойчивых профессиональных интересов и 

склонностей. Участвует в обеспечении самообразова-

ния обучающихся (воспитанников), педагогических ра-

имеется 
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ботников образовательного учреждения средствами 

библиотечных и информационно-библиографических 

ресурсов, в организации тематических выставок, чита-

тельских конференций, оформлении средств наглядной 

агитации, стендов, в разработке планов, методических 

программ, процедур реализации различных образова-

тельных проектов. Вносит предложения по совершен-

ствованию образовательного процесса в образователь-

ном учреждении. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, объединений, в других формах 

методической работы, в организации и проведении ро-

дительских собраний, мероприятий различных направ-

лений внеурочной деятельности, предусмотренных 

учебно-воспитательным процессом. Разрабатывает 

планы комплектования библиотеки образовательного 

учреждения печатными и электронными образователь-

ными ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана на определенных учредителем образовательного 

учреждения языках обучения и воспитания. Разрабаты-

вает предложения по формированию в библиотеке об-

разовательного учреждения фонда дополнительной ли-

тературы, включающего детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопро-

вождающие реализацию основной образовательной 

программы. Осуществляет работу по учету и проведе-

нию периодических инвентаризаций библиотечного 

фонда образовательного учреждения. Обеспечивает об-

работку поступающей в библиотеку литературы, со-

ставление систематического и алфавитного каталогов с 

применением современных информационно-поисковых 

систем. Организует обслуживание обучающихся (вос-

питанников) и работников образовательного учрежде-

ния. Обеспечивает составление библиографических 

справок по поступающим запросам. Обеспечивает со-

хранность библиотечного фонда, ведение статистиче-

ского учета по основным показателям работы библио-

теки и подготовку установленной отчетности. Обеспе-

чивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Бухгалтер  

 

Выполняет работу по ведению бухгалтерского учёта 

имущества, обязательств и хозяйственных операций.  

 

имеется 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, требова-

ниям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими долж-

ностям, устанавливается при их аттестации. 

Среди учителей, работающих на постоянной основе, 22 имеют высшую квалификацион-

ную категорию, 9- первую квалификационную категорию. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 

276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников орга-
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низаций, осуществляющих образовательную деятельность», в школе, согласно перспек-

тивному планированию, все педагогические работники проходят процедуру аттестации. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе   профессиональной 

деятельности и по желанию педагогических работников или в целях установления ква-

лификационной категории. 

Основными задачами проведения аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, профессионального и лич-

ностного роста; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

- учёт требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадро-

вым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового со-

става организаций; 

- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников с 

учетом установленной квалификационной категории и объема их педагогической рабо-

ты. 

Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагоги-

ческих работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на ос-

нове оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, само-

стоятельно формируемыми МБОУ «СОШ № 113 ». По результатам аттестации педагоги-

ческого работника аттестационная комиссия организации принимает одно из следующих 

решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического работ-

ника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического ра-

ботника). 

Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной кате-

гории проводится по их желанию. 

По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается первая или 

высшая квалификационная категория. 

Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия квалифи-

кационной категории продлению не подлежит. 

Педагогический работник обязан систематически повышать свой профессиональный 

уровень (ст.48.п.7 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Периодичность и объем курсов по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки регламентируется норма-

тивными актами вышестоящих органов управления образованием. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах 

и мастер - классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

В «Перспективном плане по аттестации и повышению квалификации» представлена ин-

формация об уровне образования, тематике пройденных курсов повышения квалифика-

ции, прописаны года последующих курсов и период предстоящей аттестации по всему 

педагогическому коллективу. Наличие «Перспективного плана аттестации и повышения 
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квалификации» позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути 

необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических ра-

ботников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей ча-

сти фонда оплаты труда. 

Критерии результативности профессиональной деятельности учителя разработаны 

МБОУ «СОШ  № 113 имени Сергея Семенова» на основе планируемых результатов и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы НОО. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, а также активность и результа-

тивность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и соци-

альных, в том числе разновозрастных, проектах, самоуправлении школы. 

Учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и ро-

дителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации профессиональная готовность работ-

ников образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной програм-

мы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов об-

разовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение дея-

тельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы 

Условиями  реализации требований ФГОС НОО являются создание в МБОУ 

«СОШ № 113 имени Сергея Семёнова психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизиче-

ского развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательных отношений;  

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психоло-

го-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

- дифференциация и индивидуализация обучения. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

-диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  
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- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психо-

логом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной ор-

ганизации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- развитие экологической культуры;  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков;  

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

Работа ППк регулируется Положением о ППк МБОУ «СОШ № 113 имени Сергея Семе-

нова». 

Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в разви-

тии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образователь-

ной организации и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами ППк образовательного учреждения являются: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей развития, 

социальной адаптации и поведения обучающихся для последующего принятия решений  

об организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций  по организации психолого-педагогического сопровождения; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния  и возможностей обучающихся, содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования;  

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

В состав ППк входит: председатель ППк – заместитель руководителя ОО; заместитель 

председателя ППк (определённый из числа членов ППк); педагог-психолог; учитель-

логопед; учитель-дефектолог; социальный педагог; секретарь ППк (определённый из 

числа членов ППк). 

Обязанности членов ППк: 

председатель ППк: 

- организует планирование, утверждает годовой план работы ППк и обеспечивает систе-

матичность его заседаний; 

- возлагает ответственность за разработку и реализацию программы психолого-

педагогического сопровождения на специалистов сопровождения; 

- координирует взаимодействие специалистов по реализации программы психолого-

педагогического сопровождения обучающегося, его родителей (законных представите-

лей), педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 113 имени Сергея Семенова», взаи-

модействие между школой и социальными партнерами (в том числе при отсутствии не-

обходимых кадровых ресурсов); 
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- обеспечивает контроль качества и своевременного исполнения мероприятий, преду-

смотренных программой психолого-педагогического сопровождения и рекомендациями 

ПМПК. 

секретарь ППк: 

- ведет отчетную и текущую документацию ППк; 

- оповещает педагогов, обучающихся и родителей (законных представителей), пригла-

шенных на заседание, о дате, месте и времени его проведения; 

- ведет протокол заседания ППк; 

- координирует взаимодействие ППк с ПМПК, ППМС-центром и другими организация-

ми (при необходимости). 

члены ППк (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный 

педагог): 

- организуют диагностику для определения уровня актуального развития ребенка, выяв-

ления причин и механизмов трудностей в обучении, отклонений в развитии и поведении; 

- определяют содержание и формы собственной коррекционно-развивающей работы, а 

также формулируют рекомендации для педагогов и родителей (законных представите-

лей) по созданию оптимальных условий обучения, воспитания, адаптации и социализа-

ции обучающегося; 

участвуют в разработке и реализации программы психолого-педагогического сопровож-

дения. 

ведущий специалист (учитель и / или классный руководитель, воспитатель или дру-

гой специалист) утверждается на весь период сопровождения приказом руководителя 

МБОУ «СОШ № 113 имени Сергея Семенова»: 

- организует подготовку документов к плановым и внеплановым заседаниям ППк; 

- выявляет трудности, которые испытывает обучающийся в различных педагогических 

ситуациях, в общении со сверстниками; 

- предоставляет информацию об индивидуальных потребностях обучающегося в органи-

зации режимных моментов, образовательного процесса, общения и самочувствия; 

- координирует взаимодействие специалистов сопровождения (график работы, встречи, 

консультации) с родителями (законными представителями) обучающегося; 

- отслеживает динамику развития обучающегося и эффективность оказываемой ему пси-

холого-педагогической помощи; 

- доводит обобщенную информацию до сведения специалистов ППк на плановых засе-

даниях, а при необходимости выходит с инициативой обсуждения проблем обучающего-

ся на внеплановых заседаниях. 

педагоги, работающие с сопровождаемым обучающимся: 

- исполняют рекомендации ПМПК и ППк при организации образовательного процесса, 

учитывают его индивидуальные особенности; 

- участвуют в организации его внеурочной и каникулярной занятости; 

- соблюдают специальные образовательные условия, необходимые для сопровождаемого 

обучающегося (организация рабочего места, вспомогательные и технические средства, 

специальный дидактический материал, оценивание достижений, темп и объем выполне-

ния письменных заданий, изменения способа выполнения заданий и др.); 

- участвуют в формировании толерантных установок обучающихся классного коллекти-

ва и родителей (законных представителей) к особенностям сопровождаемого обучающе-

гося. 

Ход заседания фиксируется в протоколе, который оформляется и подписывается всеми 

участниками в день проведения заседания. 

Коллегиальное заключение ППк составляется специалистами психолого-

педагогического сопровождения, доводится ведущим специалистом до сведения педаго-

гов, организующих обучение, воспитание, присмотр и уход, согласовывается с родите-
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лями (законными представителями) обучающегося в течение 5 рабочих дней с момента 

проведения заседания. 

В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с коллегиаль-

ным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной форме в соответству-

ющем разделе заключения ППк, а образовательный процесс осуществляется по ранее 

определенному образовательному маршруту в соответствии с соответствующим феде-

ральным государственным образовательным стандартом. 

При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую комиссию (далее 

- ПМПК) оформляется Представление ППк на обучающегося выдается родителям (за-

конным представителям) под личную подпись. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями обучающихся, воспитанников. 

На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций ребенку назна-

чается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, или другой специа-

лист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную специальную 

(коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка 

и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуж-

дений на ППк. 

Описание системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с особыми образовательными потребностями, включающая ком-

плексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы начального общего образования содержится в Программе 

коррекционной работы. 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечи-

вающих государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного основного общего образования. 

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного начального общего образования осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации, устанавливающем показатели, характеризующие качество 

и объем государственной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет механизм фор-

мирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответ-

ствии с требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образова-

тельной организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюд-

жетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня факти-

чески сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Финансовая политика образовательной организации обеспечивает необходимое качество 

реализации основной образовательной программы.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образо-

вания - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
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расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной про-

граммы основного общего образования включая: 

1. Субсидии, предоставляемые образовательной организации из бюджета Алтайского 

края, расчётный подушевой норматив покрывают следующие расходы на год:  

- оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных коэффици-

ентов к заработной плате, а также страховые взносы во внебюджетные фонды;  

-  расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при-

обретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных мате-

риалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с под-

ключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-

тельного процесса.  

2. Субсидии, предоставляемые образовательной организации из бюджета города Барнау-

ла покрывают следующие расходы на год:  

- оплату коммунальных услуг;  

- расходов на содержание здания.  

3. Субсидии, предоставляемые образовательной организации из бюджета Алтайского 

края и из бюджета города Барнаула на иные цели.  

4. Доходы образовательной организации, полученные от осуществления приносящей до-

ход деятельности:  

- иные источники, не запрещенные федеральными законами.  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

-соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

-соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала; 

-соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату:  

- административно - управленческому персоналу;  

- педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим образовательный 

процесс;  

- учебно-вспомогательному персоналу;  

- обслуживающему персоналу.  

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

Образовательная деятельность ведется на площадях с правом оперативного управления. 

Свидетельство о государственной регистрации права Серия 22ЛО1 0001130 от 26 февра-

ля 2014 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 22.01.10.000.М. 000170.04.16 

от 14 апреля 2016 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 22.01.05.000.М. 

000021.01.20 от 21 января 2020 г. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивает возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к предметным, метапредметным и личностным 

результатам освоения основной образовательной программы.  

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию;  
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- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены;  

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской);  

- пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников;  

- требований к организации безопасности эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

организациях;  

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

В организации обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной 

организации в соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объекта и предо-

ставления на нем услуг в сфере образования.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает воз-

можность:  

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности;  

- включение обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность 

обучающихся, проведение наблюдений и экспериментов в том числе. с использованием:  

- учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических 

и естественно-научных объектов и явлений;  

- художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно - оформительские и издательские работы;  

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина;  

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры;  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений;  

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной 

деятельности, фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов);  
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- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся;  

- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы:  

- 19 кабинетов начальных классов; 

- 1 кабинет музыки; 

- актовый зал; 

- 2 спортивных зала (большой и малый); 

- 1 кабинет психолога; 

- 1 кабинет логопеда; 

- 1 кабинет социального педагога; 

- музей – 1 (Музей Ленинского района); 

- 1 библиотека с читальным залом, хранилище для библиотечного фонда; 

 Административные и служебные помещения:  

- кабинет заместителя директора по УВР, 

- кабинет секретаря,  

- медицинский кабинет;  

- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков и обедов – 1; 

- гардероб; 

- служебные помещения для технического персонала.  

Тип оборудования Комплектация/количество 

Кабинеты начальных классов (используется, в том числе для реализации внеурочной де-

ятельности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование общего назначения 

и ТСО 

Кабинет № 106 АРМ учителя (ноутбук, МФУ, про-

ектор, экран, стереоколонки) 

Кабинет № 213 АРМ учителя (компьютер, принтер, 

проектор, стереоколонки, экран) 

Кабинет № 214 АРМ учителя (ноутбук, МФУ, про-

ектор, экран, стереоколонки) 

Кабинет № 216 АРМ учителя (компьютер, проектор, 

экран, МФУ, стереоколонки) 

Кабинет № 217 АРМ (компьютер, проектор, экран, 

МФУ, стереоколонки) 

Кабинет № 218 АРМ (ноутбук, проектор, экран, сте-

реоколонки) 

Кабинет № 219 АРМ (компьютер, проектор, МФУ, 

стереоколонки, ИД) 

Кабинет № 220 АРМ (компьютер, проектор, МФУ, 
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стереоколонки, ИД) 

Кабинет № 221 АРМ (компьютер, экран, проектор,  

  МФУ, стереоколонки ) 

Кабинет № 222 АРМ (компьютер, ИД, проектор,  

  МФУ, стереоколонки) 

Кабинет № 223 АРМ (компьютер, проектор,  

ИД, принтер, МФУ) 

Кабинет № 224 АРМ (компьютер, ИД, проектор, 

принтер, стереоколонки) 

Кабинет № 225 АРМ (компьютер, принтер, проек-

тор, экран, стереоколонки) 

Кабинет № 226 АРМ (компьютер, проектор, экран, 

стереоколонки, МФУ) 

Кабинет № 227 АРМ (ноутбук, МФУ, проектор, ИД, 

экран, стереоколонки) 

Кабинет № 323 АРМ (компьютер, проектор, экран, 

стереоколонки, МФУ) 

Кабинет № 324 АРМ (ноутбук, МФУ, проектор, 

экран, стереоколонки) 

Кабинет № 329 АРМ (компьютер, принтер, проек-

тор, колонки, ИД) 

Кабинет № 330 АРМ (ноутбук, проектор, экран, 

МФУ, стереоколонки) 

Кабинет № 334 АРМ (ноутбук) 

Наглядные пособия/раздаточный материал 

Предметы «Русский язык», «Род-

ной язык» 

 

 

-  словарь пословиц и поговорок; 

- комплект плакатов «Орфография. Русский язык»; 

- лента букв и звуков; 

- набор таблиц по русскому языку; 

- пособие «Подвижная азбука»; 

- пособие «Подвижная азбука»; 

- разбор слова по составу; 

- раздаточный иллюстрационный материал по рус-

скому языку 3 класс; 

- словарь синонимов и антонимов; 

- словарь словообразования; 

- таблица «Алфавит»; 

- таблица падежей. 

- таблица склонений; 

- толковый словарь; 

- фразеологический словарик школьника О. Д. Уша-

кова; 

- этимологические словари; 

-комплект букв; 

-орфографический словарик П.А. Грушников; 

-орфографический словарь Д. Н. Ушаков; 

- картинный словарь. 

Предметы «Литературное чте-

ние», «Литературное чтение на 

родном языке» 

- толковый словарь; 

- этимологические словари; 

- словарь синонимов и антонимов; 

-  словарь пословиц и поговорок; 
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- комплект портретов русских писателей; 

- Алтайские писатели – детям [Текст]: антология : в 

2 т. / Упр. Алт. края по культуре и арх. делу, Алт. 

краев.универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова, Алт. 

краев. дет. б-ка им. Н. К. Крупской ; [ред. совет: Л. 

В. Санкина, Э. П. Хомич, Л. Н. Зинченко;  авт. вступ. 

ст. Э. П. Хомич;худож.: Н. Адамов и др.]. – 

Кемерово: Технопринт, 2017. 

Предмет «Иностранный язык» - набор тематических картинок «Весёлый англий-

ский»; 

- плакат «Знаки транскрипции»; 

- плакат «Части света»; 

- серия тематических картинок «Путешествие по 

Англии»; 

- Англо-русский словарь; 

- Русско- Английский словарь; 

- Плакат «Английский алфавит»; 

- Географическая карта Соединённого Королевства 

Великобритании; 

- Плакат «Числительные»; 

- Грамматика английский язык (в таблицах и схе-

мах). 

Предмет «Математика» -  магнитные   цифры  от 1 до 10; 

- комплект таблиц для начальной  школы  Матема-

тика. Знакомство с геометрией; 

- комплект цифр, букв и знаков; 

- лента цифр; 

- линейка 1 метр; 

- муляж часов; 

- набор таблиц по математике; 

- плакат «Таблица умножения»; 

- счеты. 

- таблица деления; 

- транспортир; 

- угольник; 

-комплект демонстрационных таблиц Числа от 1 до 

10; 

-плакат «Математические действия»; 

- Справочник по математике; 

- таблица разрядов. 

Предмет «Окружающий мир» - «Собери и познай человеческое тело»; 

- азбука в картинках; 

- гербарий для курса ботаники средней школы; 

- гербарий для начальной школы; 

- гербарий для начальных классов; 

- гербарий по систематике растений; 

- глобус; 

- карта мира; 

- карта полушарий; 

- картонные часы; 

- коллекция  полезных  ископаемых;    

- коллекция «Металлы»; 
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- коллекция «Почва и её состав»; 

- коллекция алюминий; 

- коллекция бумаги и картона; 

- коллекция волокна; 

- коллекция вредители огорода; 

- коллекция вредителя поля; 

- коллекция известняки. 

- коллекция каменный уголь; 

- коллекция минералы и гонные породы; 

- коллекция набор удобрений; 

- коллекция образцов бумаги, картона; 

- коллекция образцов коры древесины; 

- коллекция образцов коры и древесины; 

- коллекция полезные ископаемые; 

- коллекция полезных ископаемых; 

- коллекция семян и плодов»; 

- коллекция топливо; 

- коллекция торф; 

- коллекция торф; 

- коллекция хлопок; 

- коллекция шелк; 

- коллекция шерсти; 

- коллекция Шишек, плодов, семян деревьев и ку-

старников; 

 - лён; 

- магнитный набор по ПДД; 

- набор муляжей грибов; 

- набор муляжей овощей; 

- набор муляжей плодовых тел съедобных и ядови-

тых грибов; 

- набор образцов металлов; 

- пособие «Минералы и горные породы»; 

- таблицы: Осторожно, терроризм; Дорожные знаки; 

Основы  пожарной    безопасности 

- тутовый  шелкопряд . Коллекция «шёлк»  для  

начальной  школы; 

- хлопок; 

- шёлк; 

- шерсть; 

для  школьников); 

Коллекции:   
-коллекция  « Хлопок»; 

-коллекция «Торф»; 

- комплект демонстрационных таблиц с методиче-

скими рекомендациями к учебнику А.А. Плешакова 

и д.р. Окружающий мир. 1 класс 

Предмет «Музыка» - портреты композиторов (комплект); 

- фортепиано; 

-раздаточные музыкальные инструменты; 

- музыкальный центр. 

Предмет «Изобразительное ис-

кусство» 

- плакат «Русская народная игрушка»; 

- портреты русских художников. 
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Предмет «Технология» - коллекция хлопок; 

- коллекция шелк; 

- коллекция шерсти; 

- коллекция бумаги и картона; 

Кабинет для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, модели-

рованием и техническим творчеством 

Оборудование общего назначения 

и ТСО 

 Ноутбук, проектор, экран, стереоколонки. 

Наглядные пособия/раздаточный 

материал 

- пособие-книга из серии «Начинаем изучать». Ос-

новы естественных наук; 

- пособие-книга из серии «Начинаем изучать». Ис-

следуем температуру; 

- Методические рекомендации для учителя. В.А. 

Самкова «Окружающий мир с AFSTM»; 

- тематическое планирование. В.А. Самкова «Окру-

жающий мир с AFSTM»; 

- Адаптер GO! Link$ 

- Датчик света; 

- Датчик температуры; 

- Датчик частоты сердечных сокращений; 

- Цифровой микроскоп; 

- Датчик расстояний; 

- конструктор Лего; 

- микроскоп. 

Кабинет педагога-психолога (используется, в том числе для реализации внеурочной дея-

тельности) 

Оборудование общего назначения 

и ТСО 

Кабинет № 331АРМ учителя (ноутбук, колонки, 

МФУ, проектор, экран) 

Наглядные пособия/раздаточный 

материал 

Плакаты: 

- Психологические центры г. Барнаула (в помощь 

родителям); 

- Советы психолога: компьютер - вред или польза; 

- Плакат: детский телефон доверия; 

- Психологические притчи для детей. 

Перечень раздаточных печатных пособий: 

- Набор цветных геометрических фигур;  

- Набор цветных карточек с изображением предме-

тов; 

- Раздаточный материал (русский алфавит); 

- Раздаточный материал (количество и счет); 

- Набор трафаретов «Нарисуй-ка»; 

- Набор «Разрезные картинки»; 

- Буклеты по различным психологическим темати-

кам. 

Кабинет учителя-логопеда  (используется, в том числе для реализации внеурочной дея-

тельности) 

Оборудование общего назначения 

и ТСО 

Кабинет № 230 АРМ учителя (ноутбук, колонки, 

МФУ, проектор, экран) 

Наглядные пособия/раздаточный 

материал 

Наглядные пособия: 

- Гласные звуки; 

- Гласные после шипящих; 
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- Время;  

- Алфавит; 

- Согласные звуки; 

- Правописание предлогов. 

Раздаточный материал: 

- Тренажер Су-Джок; 

- Шнуровка «Пуговки»; 

- Игрушка «Развивашка с молнией и пуговками»; 

- Счетные палочки; 

- Пирамидка;  

- Пластмассовые вкладыши; 

- Кубики; 

- Мозаики; 

- Лото; 

- Зачеркнутые буквы; 

- Игра «Четвёртый лишний»; 

- Разрезные картинки; 

- Игра «Выложи буквы»; 

- Игра «Шифровальщик»; 

- Настольные игры. 

Спортивный зал 

Оборудование общего назначения 

и ТСО 

Спортивный зал -  АРМ учителя (ноутбук, колонки, 

МФУ, проектор, экран) 

 Мячи баскетбольный 

Мячи  волейбольный  

Стол теннисный  

Гантели разборные 

Гири 

Дорожка ребристая ортопедическая  

Кольцо баскетбольное  

Конь гимнастический  

Лыжный инвентарь 

 Маты гимнастические 

Мяч и футбольные  

Палка гимнастическая(массажная) 

Сетка волейбольная 

 Скакалка 

Скамейка гимнастическая 

 Стенка гимнастическая 

Щит баскетбольный 

 Эспандер силовой 

 Мячи бейсбольные 

Набор теннисный 

Ракетка для настольного тенниса 

Фишки 

Мячи утяжеленные 

Набор(спортивный комплекс) 

 Полоса препятствий детская 

Обеспечение безопасности организации образовательного процесса 

Здание организации оснащено кнопкой тревожной сигнализации, школа имеет ограж-

дение. Все помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения в соот-
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ветствии с нормами, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой 

оповещения людей о пожаре. 

В организации ведется подготовка обучающихся и работников к действиям в ЧС по 

специальным программам.  

Также большое внимание вопросам безопасности уделяется при организации 

внеучебной деятельности и работы с родителями. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы основного среднего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования обеспечи-

ваются современной информационно-образовательной средой (ИОС). 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе, поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требовани-

ям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

- записи и обработки изображения хода образовательного процесса; 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий;  

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 
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- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах; 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы. 

 

 

 

3.2.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой  

начального общего образования 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на резуль-

татах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.2.7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования образовательной организа-
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ции является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую лич-

ность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за 

свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организаци-

онную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС 

НОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государствен-

но-общественного управления, характерными чертами которой являются совместная де-

ятельность государственных и общественных структур по управлению образовательны-

ми организациями; процедура принятия решений, которая включает обязательное согла-

сование проектов решений с представителями общественности; делегирование части 

властных полномочий органов управления образованием структурам, представляющим 

интересы определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) раз-

решения возникающих противоречий и конфликтов между государственными и обще-

ственными структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий 

могут быть привлечены различные участники образовательных отношений. 
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3.2.7.Программное учебно-методическое обеспечение АООП НОО 

 
класс Образовательная 

область 

Предмет учебного 

плана 

Количество 

часов 

Учебник Методическое обеспечение 

1 

класс 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 5 Азбука. 1 класс: учебник: в 2 частях/В.Г. 

Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Вино-

градская, М.В. Бойкина - 15-е изд., стер. – 

Москва: Просвещение, 2022. – (Школа 

России). 

Канакина В.П. Русский язык. 1 класс: 

учеб. для общеобразоват. организаций / 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. -11-е изд., 

перераб. – М. : Просвещение, 2019. 143с., 

[2] л. : ил. – (Школа России). 

 

Русский язык (для 1-4 кл.). Федеральная 

рабочая программа начального общего об-

разования.  

 

2 класс Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 5 Русский язык. 2 класс: учеб. для общеоб-

разоват. Организаций. В 2ч. Ч.1. / В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий. -11-е изд. – М. : 

Просвещение, 2020. 143с. : ил. – (Школа 

России). 

Русский язык. 2 класс: учеб. для общеоб-

разоват. Организаций. В 2ч. Ч.2. / В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий. -11-е изд. – М. : 

Просвещение, 2020. 143с. : ил. – (Школа 

России). 

 

Русский язык (для 1-4 кл.). Федеральная 

рабочая программа начального общего об-

разования.  

 

3 

класс 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 5 Русский язык. 3 класс: учеб. для общеоб-

разоват. Организаций. В 2ч. Ч.1. / В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий. -11-е изд. – М. : 

Просвещение, 2020. 159 с. : ил. – (Школа 

России). 

Русский язык. 3 класс: учеб. для общеоб-

разоват. Организаций. В 2ч. Ч.2. / В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий. -11-е изд. – М. : 

Русский язык (для 1-4 кл.). Федеральная 

рабочая программа начального общего об-

разования.  
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Просвещение, 2020. 159с. : ил. – (Школа 

России). 

 

4 

класс 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 5 Русский язык. 4 класс: учеб. для общеоб-

разоват. Организаций. В 2ч. Ч.1. / В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий. -12-е изд. – М. : 

Просвещение, 2021. 159 с. : ил. – (Школа 

России). 

Русский язык. 4 класс: учеб. для общеоб-

разоват. Организаций. В 2ч. Ч.2. / В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий. -12-е изд. – М. : 

Просвещение, 2021. 159с. : ил. – (Школа 

России). 

 

Русский язык (для 1-4 кл.). Федеральная 

рабочая программа начального общего об-

разования.  

 

1 

класс 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Литературное чтение 4 Литературное чтение [Текст]: 1 кл: учеб-

ник в 2 частях/ Л.Ф. Климанова, В.Г. Го-

рецкий, М.В. Голованова- 16 –е изд., пе-

рераб. – Москва: Просвещение, 2023. –  

 

Литературное чтение (для 1-4 кл.). Феде-

ральная рабочая программа начального об-

щего образования.  

 

2 

класс 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Литературное чтение 4 Чуракова Н.А. Литературное чтение 

[Текст]: 2кл.: учебник: в 2 ч./ Н.А. Чура-

кова. – 2-е изд. – М.: Академкнига-

Учебник, 2012. – Ч.1: 176 с., 16 с. репрод.: 

цв. ил. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение 

[Текст]: 2кл.: учебник: в 2 ч./ Н.А. Чура-

кова. – 2-е изд. – М.: Академкнига-

Учебник, 2012. – Ч.2: 176 с., 16 с. репрод.: 

цв. ил. 

Литературное чтение (для 1-4 кл.). Феде-

ральная рабочая программа начального об-

щего образования.  

 

3 

класс 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Литературное чтение 4 Чуракова Н.А. Литературное чтение 

[Текст]: 3кл.: учебник: в 2 ч./ Н.А. Чура-

кова. – 3-е изд. – М.: Академкни-

га/Учебник, 2013. – Ч.1: 176 с., 16 с. ре-

прод.: ил. 

Литературное чтение (для 1-4 кл.). Феде-

ральная рабочая программа начального об-

щего образования.  
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Чуракова Н.А. Литературное чтение 

[Текст]: 3кл.: учебник: в 2 ч./ Н.А. Чура-

кова. – 3-е изд. – М.: Академкни-

га/Учебник, 2013. – Ч.2: 184 с., 16 с. ре-

прод.: ил. 

4 

класс 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Литературное чтение 4 Чуракова Н.А. Литературное чтение 

[Текст]: 4кл.: учебник: в 2 ч./ Н.А. Чура-

кова. – 3-е изд. – М.: Академкни-

га/Учебник, 2013. – Ч.1: 176 с., 16 с. ре-

прод.: ил. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение 

[Текст]: 4кл.: учебник: в 2 ч./ Н.А. Чура-

кова. – 3-е изд. – М.: Академкни-

га/Учебник, 2013. – Ч.2: 184 с., 16 с. ре-

прод.: ил. 

Литературное чтение (для 1-4 кл.). Феде-

ральная рабочая программа начального об-

щего образования.  

 

2 

класс 

Иностранный язык Иностранный язык 2 Английский язык: 2-й класс: учебник в 2 

частях/ Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. По-

спелова, В. Эванс. – 15-е изд., перераб. – 

Москва:Express Publishing: Просвещение, 

2023. – (Английский в фокусе) 

Английский язык (для 2-4 кл.). Федеральная 

рабочая программа начального общего об-

разования.  

3 

класс 

Иностранный язык Иностранный язык 2 Английский язык: 3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Труба-

нева. – 8-е изд., стереотип. – М. : Просве-

щение, 2021. – 144с. :ил. – (Российский 

учебник: Enjoy English/ «Английский с 

удовольствием»). 

Английский язык (для 2-4 кл.). Примерная 

рабочая программа начального общего об-

разования. Одобрена решением федераль-

ного учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

 

4 

класс 

Иностранный язык Иностранный язык 2 Английский язык: 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Труба-

нева. – 8-е изд., стереотип. – М. : Просве-

щение, 2021. – 144с. :ил. – (Российский 

учебник: Enjoy English/ «Английский с 

удовольствием»). 

Английский язык (для 2-4 кл.). Примерная 

рабочая программа начального общего об-

разования. Одобрена решением федераль-

ного учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

 



712 
 

1 

класс 

Математика и ин-

форматика 

Математика  4 Моро М.И.. 1 класс. Учеб. для общеобра-

зоват. организаций. В 2ч. Ч.1./ М.И.  Мо-

ро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. – 11-е 

изд., перераб. – М. : Просвещение, 2019. - 

128с.: ил. – (Школа России). 

Моро М.И.. 1 класс. Учеб. для общеобра-

зоват. организаций. В 2ч. Ч.2./ М.И.  Мо-

ро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. – 11-е 

изд., перераб. – М. : Просвещение, 2019. -

112с.: ил. – (Школа России). 

Математика (для 1-4 кл.). Федеральная ра-

бочая программа начального общего обра-

зования.  

 

2 

класс 

Математика и ин-

форматика 

Математика  4 Моро М.И.. 2 класс. Учеб. для общеобра-

зоват. организаций. В 2ч. Ч.1./ [М.И.  Мо-

ро и др.]. – 12-е изд. – М. : Просвещение, 

2020. - 96с.: ил. – (Школа России). 

Моро М.И.. 2 класс. Учеб. для общеобра-

зоват. организаций. В 2ч. Ч.2./ [М.И.  Мо-

ро и др.]. – 12-е изд. – М. : Просвещение, 

2020. - 112с.: ил. – (Школа России). 

Математика (для 1-4 кл.). Федеральная ра-

бочая программа начального общего обра-

зования.  

 

3 

класс 

Математика и ин-

форматика 

Математика  4 Математика. 3 класс. Учеб. для общеобра-

зоват. организаций. В 2ч. Ч.1./ [М.И.  Мо-

ро и др.]. – 12-е изд. – М. : Просвещение, 

2021. - 112с.: ил. – (Школа России). 

Математика. 3 класс. Учеб. для общеобра-

зоват. организаций. В 2ч. Ч.2./ [М.И.  Мо-

ро и др.]. – 12-е изд. – М. : Просвещение, 

2021. - 112с.: ил. – (Школа России). 

Математика (для 1-4 кл.). Федеральная ра-

бочая программа начального общего обра-

зования.  

 

4 

класс 

Математика и ин-

форматика 

Математика  4 Математика. 4 класс. Учеб. для общеобра-

зоват. организаций. В 2ч. Ч.1./ [М.И.  Мо-

ро и др.]. – 11-е изд. – М. : Просвещение, 

2021. - 112с.: ил. – (Школа России). 

Математика. 4 класс. Учеб. для общеобра-

зоват. организаций. В 2ч. Ч.2./ [М.И.  Мо-

ро и др.]. – 12-е изд. – М. : Просвещение, 

2021. - 112с.: ил. – (Школа России). 

Математика (для 1-4 кл.). Федеральная ра-

бочая программа начального общего обра-

зования.  
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1 

класс 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 Плешаков А.А. Окружающий мир. 1класс. 

Учеб. Для общеобразовательной органи-

заций. В 2ч. Ч. 1/ А.А. Плешаков. – 7-е 

изд. – Просвещение, 2015. – 95 с.6 ил. – 

(Школа России) 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1класс. 

Учеб. Для общеобразовательной органи-

заций. В 2ч. Ч. 2/ А.А. Плешаков. – 7-е 

изд. – Просвещение, 2015. – 95 с.: ил. – 

(Школа России) 

Окружающий мир (для 1-4 кл.). Федераль-

ная рабочая программа начального общего 

образования. Москва, 2022 

 

2 

класс 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 

класс. Учеб. для общеобразовательной 

организаций. В 2ч. Ч. 1/ А.А. Плешаков. – 

9-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 144 с.: 

ил. – (Школа России). 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 

класс. Учеб. для общеобразовательной 

организаций. В 2ч. Ч. 2/ А.А. Плешаков. – 

9-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 144 с.: 

ил. – (Школа России). 

Окружающий мир (для 1-4 кл.). Федераль-

ная рабочая программа начального общего 

образования. Москва, 2022 

 

3 

класс 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 

класс. Учеб. для общеобразовательной 

организаций. В 2ч. Ч. 1/ А.А. Плешаков. – 

7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 176 с.: 

ил. – (Школа России). 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 

класс. Учеб. для общеобразовательной 

организаций. В 2ч. Ч. 2/ А.А. Плешаков. – 

7-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 176 с.: 

ил. – (Школа России). 

Окружающий мир (для 1-4 кл.). Федераль-

ная рабочая программа начального общего 

образования. Москва, 2022 

 

4 

класс 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 

класс. Учеб. для общеобразовательной 

организаций. В 2ч. Ч. 1/ А.А. Плешаков. – 

7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 176 с.: 

Окружающий мир (для 1-4 кл.). Федераль-

ная рабочая программа начального общего 

образования. Москва, 2022 
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ил. – (Школа России). 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 

класс. Учеб. для общеобразовательной 

организаций. В 2ч. Ч. 2/ А.А. Плешаков. – 

7-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 176 с.: 

ил. – (Школа России). 

4 

класс 

Основы религиозной 

культуры и свет-

ской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

1 Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики: 4-й класс: 

учебник/ А.И. Шемшурина, А.А. Шемшу-

рин. – 11-е изд., перераб.- Москва: Про-

свещение,  2023  

ОРКСЭ. 4 класс Федеральная рабочая про-

грамма начального общего образования.  

 

1 

класс 

Искусство  Музыка  1 Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева Т.С.Шмагина 

1 класс Учебник 

для общеобразовательных учреждений 2-е 

издание; Москва «Просвещение» 2012, 

 

Музыка (для 1-4 кл.). Федеральная рабочая 

программа начального общего образования.  

 

2 

класс 

Искусство  Музыка  1 Критская Е. Д. Музыка. 2 класс.- М.: Про-

свещение. 2012 

Музыка (для 1-4 кл.). Федеральная рабочая 

программа начального общего образования.  

 

3 

класс 

Искусство  Музыка  1 Критская Е. Д. Музыка. 3 класс.- М.: Про-

свещение – М.: Просвещение, 2014 – 

128с.: ил. 

Музыка (для 1-4 кл.). Федеральная рабочая 

программа начального общего образования.  

 

4 

класс 

Искусство  Музыка  1 Музыка: учеб. Для учащихся 4 кл. 

нач.шк.:/ Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. – 5-е изд. – М.: Просвеще-

ние, 2005. – 128с.: ил. 

Музыка (для 1-4 кл.). Федеральная рабочая 

программа начального общего образования.  

 

1 

класс 

Искусство  Изобразительное ис-

кусство 

1 Неменская Л.А. Изобразительное искус-

ство. Ты изображаешь, украшаешь и стро-

ишь: 1 класс. Учебник для общеобразова-

тельных учреждений / Под ред. Б. М. Не-

менского. —М.: Просвещение, 2012. 

Изобразительное искусство (для 1-4 кл.). 

Федеральная рабочая программа начально-

го общего образования.  

 

2 

класс 

Искусство  Изобразительное ис-

кусство 

1 Неменская Л.А. Изобразительное искус-

ство. Искуство и ты: 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений 

Изобразительное искусство (для 1-4 кл.). 

Федеральная рабочая программа начально-

го общего образования.  
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/Е.И.Коротеева;  под ред. Б. М. Неменско-

го. — 2-е изд.-М.: Просвещение, 2012 – 

144с.: ил. 

 

3 

класс 

Искусство  Изобразительное ис-

кусство 

1 Неменская Л.А. Изобразительное искус-

ство. Искуство и ты: 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений 

/Е.И.Коротеева; под ред. Б. М. Неменско-

го. — 2-е изд.-М.: Просвещение, 2012 – 

144с.: ил. 

 

Изобразительное искусство (для 1-4 кл.). 

Федеральная рабочая программа начально-

го общего образования.  

 

4 

класс 

Искусство  Изобразительное ис-

кусство 

1 Неменская Л.А. Изобразительное искус-

ство. Искуство и ты: 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений 

/Е.И.Коротеева;  под ред. Б. М. Неменско-

го. — 2-е изд.-М.: Просвещение, 2012 – 

144с.: 

Изобразительное искусство (для 1-4 кл.). 

Федеральная рабочая программа начально-

го общего образования.  

 

1 

класс 

Технология  Технология  1  Технология. 1класс: учебник/ Е.А. Лутце-

ва, Т.П. Зуева. – 12-е изд., перераб.. – 

Москва: Просвещение, 2023 

Технология (для 1-4 кл.). Федеральная ра-

бочая программа начального общего обра-

зования.  

 

2 

класс 

Технология  Технология  1 Рагозина Т.М. Технология [Текст] : 2кл.: 

Учебник/ Т.М. Рагозина, А.А. Гринева, 

И.Л.Голованова. – 

М.:Академкнига/Учебник,2012.-80с.: ил. 

Технология (для 1-4 кл.). Федеральная ра-

бочая программа начального общего обра-

зования.  

 

3 

класс 

Технология  Технология  1 Технология [Текст]: 3кл. Учебник/ 

Т.М.Рагозина, А.А.Гринева, И.Б.Мылова. 

– 2-е изд. - М.: Академкнига,Учебник, 

2013 – 96с.:ил. 

 

Технология (для 1-4 кл.). Федеральная ра-

бочая программа начального общего обра-

зования.  

 

4 

класс 

Технология  Технология  1 Технология [Текст]: 4кл. Учебник/ 

Т.М.Рагозина, А.А.Гринева, И.Б.Мылова. 

– 2-е изд. - М.: Академкнига,Учебник, 

2012 – 96с.:ил. 

 

Технология (для 1-4 кл.). Федеральная ра-

бочая программа начального общего обра-

зования.  
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1 

класс 

Физическая культура Физическая культура 2 Физическая культура: учебник/ А.П. Мат-

веев – 14-е изд., перераб. – Москва: Про-

свещение, 2023. 

Физическая культура (для 1-4 кл.). Феде-

ральная рабочая программа начального об-

щего образования.  

 

2 

класс 

Физическая культура Физическая культура 2 Физическая культура: учебник/ А.П. Мат-

веев – 14-е изд., перераб. – Москва: Про-

свещение, 2023. 

Физическая культура (для 1-4 кл.). Феде-

ральная рабочая программа начального об-

щего образования.  

 

3 

класс 

Физическая культура Физическая культура 2 Физическая культура: учебник/ А.П. Мат-

веев – 14-е изд., перераб. – Москва: Про-

свещение, 2023. 

Физическая культура (для 1-4 кл.). Феде-

ральная рабочая программа начального об-

щего образования.  

 

4 

класс 

Физическая культура Физическая культура 2  Физическая культура (для 1-4 кл.). Феде-

ральная рабочая программа начального об-

щего образования.  
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3.2.8.Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней 

оценки качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации соот-

ветствующих условий реализации образовательной программы. Оценке подлежат: кадро-

вые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации пси-

холого-педагогических условий; условий (ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования осуществляют все представители администрации, 

руководители методических объединений, учителя, имеющие достаточный уровень ком-

петенции по контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий производится 

Советом по качеству, а также временными рабочими группами (аудиторами). Директор 

закрепляет за каждым членом группы обязанности по подготовке данных для определения 

значений показателей, необходимых для оценки условий реализации образовательной 

программы. Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным 

показателям. Итоги оценочной деятельности членов группы фиксируются в виде аналити-

ческих таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений субъек-

тами управления, направленных на повышение качества условий реализации образова-

тельной программы. На основе анализа показателей принимают решения, направленные 

на улучшение условий реализации образовательной программы основного общего образо-

вания. Результаты оценки и корректирующие мероприятия указываются в отчете по само-

обследованию, составляемом ежегодно. 

Направления и периодичность контроля системы условий 

Направление  Ответственный по должности Периодичность 

I. Нормативное обеспечение реали-

зации Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

II. Финансовое обеспечение реали-

зации Стандарта 

Директор 1 раз в год 

III. Организационное обеспечение 

Реализации Стандарта 

Заместители директора по УВР, 

ВР 

1 раз в год 

IV. Кадровое обеспечение реализа-

ции Стандарта 

Директор, зам. директора по 

УВР 

1 раз в год 

V. Информационное обеспечение 

реализации Стандарта 

Директор, заместители директо-

ра по УВР, ВР 

1 раз в год 

VI. Материально-техническое 

обеспечение реализации Стандарта 

Заместитель директора по УВР, 

зав. БИЦ, заведующий ТЭП 

1 раз в год 
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ЛИСТ внесения изменений в АООП НОО 

 

Дата внесе-

ния измене-

ний 

Содержание Реквизиты доку-

мента (дата, номер 

приказа) 

Подпись лица, 

внёсшего запись 
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