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АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

(ВАРИАНТ 5.2) 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начального 

общего образования (далее - НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной 

школы № 35 г. Томска (далее – Школа) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

АООП НОО (вариант 5.2) Школы разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общегообразованияобучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ 

МинобрнаукиРоссииот19декабря 2014г. № 1598;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начальногообщегообразования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (одобренной 

решениемфедеральногоучебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22 декабря2015г.№4/15) 

 Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 31 мая 2021 г.№286 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот28января 

2021 г. N 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21«Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредностидлячеловека факторов 

среды обитания» Зарегистрирован Минюстом России 29 января2021г. Регистрационный № 62296 

    Постановление Главного государственного санитарного врача РФот 28 сентября2020г.№ 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 35 г. 

Томска 

  Устав МАОУ СОШ № 35г. Томска 

АООП НОО (вариант 5.2) Школы построена: 

-  с учетом особенностей контингента обучающихся с ТНР: формы речевого недоразвития, 

структуры дефекта и степени его тяжести; 

- с учетом особенностей социально-экономического развития региона, микрорайона,  формы 

обучения (инклюзивное в среде сверстников с нормативным речевым развитием или в условиях 

специального коррекционного класса или школы);  

- с учетом типологических психологических особенностей и возможностей для гарантии создания 

оптимальных условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и 

эмоционального благополучия каждого обучающегося; 

- с учетом запросов родителей (законных представителей) обучающегося: организации курсов 

внеурочной деятельности, факультативных занятий, индивидуальных консультаций. 

АООП НОО (вариант 5.2) предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения 

развития и социальную адаптацию обучающихся с ТНР. 

Цели АООП НОО (вариант 5.2):  

- обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации, достигшего возраста 6,5 - 7 лет с ТНР, на получение качественного образования, 

включающего обучение, коррекцию, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

- организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования обучающихся с ТНР, отраженных в обновленном ФГОС НОО; 

- создание условий для свободного развития каждого обучающегося младшего школьного возраста 

с ТНР с учетом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в 



программе начального адаптированного общего образования деятельности педагогического 

коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с 

различной формой, различной структурой и степенью выраженности речевого недоразвития или 

для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогических работников; 

- возможность для коллектива образовательной организации проявить свое педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 

традиций школьного коллектива. 

            Задачи, реализуемые при получении НОО: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное, 

речевое и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его 

речевого и психического развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися с ТНР; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с ТНР, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возможностей обучающихся с ТНР; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся с ТНР возможности для эффективной самостоятельной работы с 

учетом динамики коррекционной работы; 

- включение обучающихся с ТНР в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города). 

В основу формирования АООП НОО (вариант 5.2) положены следующие принципы: 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала 

с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО ориентировку на 

федеральную программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ТНР; 

- принцип целостности содержания образования, содержание образования едино, в основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие "предметной области"; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 



самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область жизнедеятельности; 

- принцип сотрудничества с семьей.  

  В основу разработки АООП обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. АООП создается в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ТНР требованиями к: 

 структуре образовательной программы; 

 условиям реализации образовательной программы; 

 результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с ТНР 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, отказ от 

репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, 

проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем 

собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется 

как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а единство 

компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами одного 

уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех 

этапах развития речи ребенка. 



Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах формирования умственных действий и учебной 

деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с ТНР 

реализация системного подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

АООП НОО разработана с учетом психолого-педагогической и клинико-педагогической 

характеристики обучающихся с ТНР. Вариант 5.2 предназначается: 

 для обучающихся с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) II и III речевого развития – 

алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание. 

 для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Обучающиеся с ТНР являются обучающимися с выраженными речевыми и (или) 

языковыми (коммуникативными) расстройствами. Представляют собой разнородную группу не 

только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню 

общего и речевого развития, наличию или отсутствию сопутствующих нарушений. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской 

речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых расстройств 

(алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия) и выражаться в различной 

степени тяжести. 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении процесса 

формирования речевой функциональной системы: несформированность звукопроизношения, 

фонематического восприятия, лексико-грамматической стороны речи, а также трудности 

формирования текстовой компетенции. Недостатки формирования языкоречевой системы часто 

сопровождаются проблемам коммуникативного характера: незаинтересованность в вербальном 

контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, в отдельных случаях - негативизм и 

значительные трудности речевой коммуникации. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся в плохой координации движений, неуверенности в выполнении дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости движений, трудности реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, 

мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не 

происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 

выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений 

письменной речи, так как письмо и чтение осуществляются только на основе достаточно высокого 

развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются результатом воздействия 

единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего 

патологический механизм. 



Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма 

(дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми 

расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых 

расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися с 

тяжелой степенью выраженности заикания (в том числе, при нормальном развитии речи), грубо 

нарушающем коммуникативную функцию речи. 

Специфика речевого дефекта при заикании заключается в наличии прерывистой речи и 

запинок судорожного характера разной длительности и интенсивности. Помимо этого 

характерным и выраженным в различной степени является своеобразное использование языковых 

средств (при наличии достаточного уровня речевого развития и запаса знаний и представлений об 

окружающем), проявляющееся трудностями формулирования мысли, подбора адекватного 

ситуации слова или речевого оборота, наличием логически и синтаксически незавершенных фраз, 

некорректируемых ошибок (например, неправильное согласование слов в предложении при том, 

что обучающийся владеет данными грамматическими категориями), трудностями удержания 

замысла высказывания, его недостаточной связности, нарушением последовательности изложения 

высказывания. Причиной данных проявлений являются специфические особенности общего и 

речевого поведения. Отмечается недостаточность речевого дыхания, просодической стороны речи. 

Своеобразие заикания касается и внеречевых процессов, в частности регуляторной сферы. 

Поведение и деятельность заикающихся отличаются импульсивностью, общей 

неорганизованностью, отвлекаемостью, неумением приложить волевые усилия для преодоления 

встречающихся трудностей. 

Постепенно по мере хронификации заикания и формировании полномасштабной картины 

дефекта могут появиться психологические наслоения в виде сопутствующих движений, 

логофобии, степени болезненной фиксации на дефекте, речевых и неречевых уловок. 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально 

недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания 

коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, 

определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным 

уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования. 

Специфика содержания и методов обучения обучающихся с ТНР является особенно 

существенной на уровне начального общего образования, где формируются предпосылки для 

овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается 

коррекция речевого и психофизического развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 

 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация обязательной логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 

дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или 

полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении детей с речевыми нарушениями и коррекции 

этих нарушений; координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения; 

- координация педагогических, психологических средств воздействия в процессе 



комплексного психолого-педагогического сопровождения; 

          - гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

          - систематический мониторинг результативности академического компонента образования 

и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

          - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию "обходных путей" коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; 

обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организация партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

АООП НОО (вариант 5.2) предусматривает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников, не имеющих нарушения речевого развития, но в более 

пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников с речевыми 

нарушениями и сходными образовательными потребностями или в условиях инклюзивного 

обучения. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) составляет 5 лет в I 

отделении (подготовительный - IV классы) и 4 года во II отделении (I - IV классы). 

Сроки обучения указаны с учетом введения подготовительного класса. 

Обучающийся с ТНР, осваивающий вариант 5.2., имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах1. Вариант 5.2  

образовательной Программы в МАОУ СОШ №35 г.Томска реализован в форме обучения 

совместно с другими обучающимися. 

Обучение по адаптированной основной образовательной программе для обучающихся с 

ТНР осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам их 

комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с ТНР содержит: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования; 

- рабочие программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов; 

-  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР на 

ступени начального общего образования; 

- программу коррекционной работы; 

- программу воспитания; 

- учебный план; 

            - систему условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями стандарта. 

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые должны быть 

                                                             
1 Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



реализованы в образовательной организации, реализующей адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования и содержит перечень учебных 

предметов, предусмотренных действующим ФГОС НОО. Учитывая возможное негативное 

влияние языковой интерференции для обучающихся с ТНР, обучение иностранному языку 

возможно на факультативных занятиях, которые позволяют овладеть основами данного предмета. 

Изучение иностранного языка должно обеспечить подготовку обучающихся для продолжения 

образования на следующей ступени, развитие учебных и специальных умений, а также 

приобретение социокультурной осведомленности в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Вариативная часть учебного плана формируется 

участниками образовательных отношений и включает часы, отводимые на внеурочную 

деятельность и коррекционно-развивающую область.  

Количество учебных занятий за 4 (5) учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3210 часов.  

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей обучающихся 

с ТНР часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает: учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом, 

психическом и/или физическом развитии; учебные занятия для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов; учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов (10 часов в неделю). 

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые 

на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. 

В содержание образовательно-воспитательного процесса включаются индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, 

когнитивных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся. Вся образовательная и 

воспитательная деятельность построена так, чтобы на всех уроках и внеклассных мероприятиях 

осуществлялась работа по коррекции/профилактике нарушений и развитию речи обучающихся, 

обеспечивающая тесную связь содержания образования с его коррекционной направленностью. 



1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ АООП НОО (ВАРИАНТ 5.2) 

 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ТНР подчиняется современным целям 

начального образования, которые представлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные результаты 

включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к 

самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание ее социальной 

значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи). Метапредметные 

результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 

различных предметов, курсов, модулей обучающиеся с ТНР овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые 

помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 

ситуациях. 

1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающийся при освоении программы начального общего 

образования должен овладеть универсальными учебными действиями.  

Универсальные учебные действия представляют собой три группы: 

 Универсальные учебные познавательные действия. Овладение системой 

универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся. 

 Универсальные учебные коммуникативные действия. Овладение системой 

универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 Универсальные учебные регулятивные действия. Овладение системой 

универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Универсальные учебные действия позволяют решать круг задач в различных предметных 

областях и являются результатами освоения обучающимися образовательной программы 

начального общего образования. 

Основной целью программы формирования УУД у обучающихся является создание системы 

для формирования способности обучающихся на практике использовать универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие 

проявляется в следующем: 

 предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 



 развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 

условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

 под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в 

виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

 построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные во 

ФГОС НОО универсальные учебные действия:  

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне начального общего образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания. 

Представленные ниже взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов представлены 

по предметам, данные взаимосвязи служат основой при разработке рабочих программ по 

отдельным предметам, курсам (в том числе внеурочной деятельности), модулям. 

Иностранный язык (английский) 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1. Базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

2) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2. Базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 



объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина 

следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

3. Работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1. Общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

7) готовить небольшие публичные выступления; 

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

2. Совместная деятельность: 

1) 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; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1. Самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 



2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

2. Самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Математика 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; 

—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, 

способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

—классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

—составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет 

спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

—представлять информацию в разных формах; 

—извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

—использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

—приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, гипотезы; 

—конструировать, читать числовое выражение; 

—описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

—характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 

—составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

—инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки, и трудности в решении 

учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа; 



—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, 

приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры 

воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, 

расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 

Окружающий мир 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

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

основе предложенных учителем вопросов  

Работа с информацией: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного 

использования электронных ресурсов школы; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях 

контролируемого выхода); 

 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на 

предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, 

таблицы, диаграммы Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись,  объект  

Всемирного  природного и культурного наследия; 

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных 

систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

 создавать текст-рассуждение:  объяснять  вред  для  здоровья и самочувствия 

организма вредных привычек; 

 описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др ; 

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного)  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 

правоты; 



 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение 

к собеседнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений 

и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах 

и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др ) к тексту выступления  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций  

Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для 

здоровья и жизни  

Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их  

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы.  

 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

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 

суждения, приводить убедительные доказательства;  

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Работа с информацией:  

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике;  

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео);  

— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в  том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);  

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность.  

Коммуникативные УУД:  

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных 

ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета;  

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения;  

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД:  

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего 

здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и 

способы их предупреждения;  

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении;  

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);  

— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, 

зла;  

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета.  

Совместная деятельность:  

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

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, 

объективно их оценивать;  

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;  

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 



 

Изобразительное искусство 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 

книги; 



 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную 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 установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в 

качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между 

поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя 

и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

 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 бережно относясь к используемым материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

 

Музыка 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

—сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку; 

—определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.); 



—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

—с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей  между  музыкальными  объектами  и  явлениями (часть 

— целое, причина — следствие); 

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

—прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

—выбирать источник получения информации; 

—согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

—соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

—анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

—анализировать музыкальные тексты (акустические и  нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

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; 

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

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

условиями общения в знакомой среде; 



—проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; 

—корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

—готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—стремиться к объединению усилий,  эмоциональной  эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

—переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

—выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

—планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Труд (труд (технология)) 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические и исследовательские действия:  

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их  в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);  

 анализировать конструкции предложенных образцов изделий;  

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых 

условных обозначений и по заданным условиям;  

 выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, 

сборку, отделку изделия;  

 решать простые задачи на преобразование конструкции;  

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;  

 соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия  в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения;  

 классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);  



 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов 

(изделий) с учетом указанных критериев;  

 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции.  

Работа с информацией:  

 находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать ее и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

 на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных  способов 

работы;  

 использовать знаково-символические средства для решения задач  в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями;  

 осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих  и 

проектных работ;  

 использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий  для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет,  под руководством учителя.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение:  

 соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать  и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

 описывать факты из истории развития ремесел на Руси и в России, высказывать свое 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов 

Российской Федерации; создавать тексты-рассуждения: раскрывать 

последовательность операций  при работе с разными материалами;  

 осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждого человека, ориентироваться в традициях организации  и оформления 

праздников.  

 Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация и самоконтроль:  

 понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; планировать практическую работу в соответствии с 

поставленной целью  и выполнять ее в соответствии с планом; 

 на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого 

результата;  

 выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.  

Совместная деятельность:  

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, выполнять функции руководителя или подчиненного, осуществлять 

продуктивное сотрудничество, взаимопомощь;  

 проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения;  



 в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения 

и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их 

советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений.  

 

Физическая культура 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта;  

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки;  

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений;  

коммуникативные УУД:  

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к 

замечаниям других учащихся и учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей;  

регулятивные УУД: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки;  

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические 

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 



 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД:  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах 

изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях;  

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения 

показателей физического развития и физической подготовленности;  

регулятивные УУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые 

уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных 

спортивных соревнованиях;  

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её 

регулирования на занятиях физической культурой;  

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 

развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, 

занятия по предупреждению нарушения осанки;  

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям 

(триместрам); 

коммуникативные УУД:  

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения;  

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;  



 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных 

игр;  

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение.  

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности;  

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению;  

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: 

 на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;  

 коммуникативные УУД:  

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии 

физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;  

регулятивные УУД: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий;  

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов;  

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать 

конкретизированные требования к формированию УУД на основе общих требований, отраженных 

в стандартах.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) 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 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

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 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; 

2) совместная деятельность: 



 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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 ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

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. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы 

В рамках коррекционной работы: 

1. по преодолению нарушений устной речи и профилактике нарушений чтения и письма 

выпускник: 

 не имеет дефектов звукопроизношения; 

 умеет различать правильное и неправильное произнесение звука, правильно 

воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов, как изолированных, так и в 

условиях контекста; 

 правильно дифференцирует и адекватно использует интонационные средства 

выразительности; 

 умеет правильно изменять основные акустические характеристики голоса, вычленять 

речевой поток посредством пауз, логического ударения; 

 осуществляет операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

 владеет основными закономерностями грамматического и лексического строя речи: умеет 

правильно употреблять грамматические формы слов и пользуется как продуктивными, так и 

непродуктивными словообразовательными моделями; 

 владеет синтаксическими конструкциями различной сложности; 

 имеет сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

 владеет письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами 

чтения и письма); 

 позитивно относится и имеет устойчивую мотивацию к изучению языка, понимает роль 

языка в коммуникации, как средства человеческого общения.  

   умеет понимать роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 

2. требования к результатам овладения социальной компетенцией: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации; 

- умение написать при необходимости SMS-сообщение; адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда 



требуется привлечение родителей; умение принимать решения в области жизнеобеспечения; 

владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 

 овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве 

домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой 

опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

 умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно 

оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности;  

 стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; владение 

достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

 овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение корректно 

выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие;  

 умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение 

получать информацию от собеседника и уточнять ее; 

 прогресс в развитии информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой;  

 позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 умение излагать свое мнение и аргументировать его;  

 умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; 

 прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

 дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребёнка 

с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих;  

 способность прогнозировать последствия своих поступков; 

 понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их значением; 

 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

 умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

 наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; 

 прогресс в развитии познавательной функции речи; 

 дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, 

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

 наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о вариативности 

социальных отношений; 

 готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 

 овладение средствами межличностного взаимодействия;  

 умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы; 

 умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений;  

 прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

  



1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ АООП НОО ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

(ВАРИАНТ 5.2) 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - система оценки)  

Соответствует ФОП НОО и дополняется следующими положениями. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения ФАОП 

НОО должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с ТНР, на достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов на уровне начального общего образования и курсов коррекционно-

развивающей области, формирование УУД; обеспечивать комплексный подход к оценке 

результатов освоения обучающимися с ТНР ФАОП НОО, позволяющий вести оценку предметных 

(в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и 

личностных результатов; предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, 

обучающихся с ТНР, освоивших ФАОП НОО. 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания учебных 

предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения планируемых 

результатов, инструментария и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, предусматривающей 

оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не только в поддержке освоения 

АООП НОО для обучающихся с ТНР, но и в формировании коммуникативных умений и навыков 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в сопоставлении с 

общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для данного обучающегося 

в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты при правильной 

организации обучения. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

- универсальных учебных познавательных действий; 

- универсальных учебных коммуникативных действий; 

- универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1. Базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии на основе 

алгоритма, заданного педагогическим работником; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку на основе алгоритма, заданного 

педагогическим работником; 

- определять существенный признак для классификации; 

- классифицировать предложенные объекты на основе алгоритма, заданного педагогическим 

работником; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 



- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2. Базовые исследовательские действия: 

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

предложенных педагогическим работником вопросов; 

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

ситуации; 

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

предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

- коллективно под руководством педагогического работника формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования); 

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

сходных ситуациях. 

3. Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

- по заданному алгоритму коллективно анализировать и создавать текстовую, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

- под руководством педагогического работника создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1. Общение: 

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

условиями общения в знакомой среде с учетом специфики проявления речевого дефекта; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей с учетом специфики 

проявления речевого дефекта; 

- коллективно под руководством педагогического работника создавать устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- под руководством педагогического работника готовить небольшие публичные выступления по 

заданному плану; 

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

заданным критериям; 

2. Совместная деятельность: 

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

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков по заданному алгоритму; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 



Овладение универсальными учебными регулятивными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1. Самоорганизация: 

- по заданному алгоритму планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий, соблюдая заданный алгоритм; 

2. Самоконтроль: 

-  устанавливать причины успеха и неудач в учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок под руководством 

педагогического работника. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности УУД. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов. 

В целом соответствует ФОП НОО. 

Специфика оценки предметных результатов представлена в «Содержательном разделе» 

программы по каждому учебному предмету. 

Организация и содержание оценочных процедур соответствует ФОП НОО. 

Наряду с этим организация и содержание оценочных процедур имеет некоторую специфику.  

Стартовая педагогическая диагностика включает не только результаты анализа готовности к 

изучению того или иного предмета, но и должна учитывать результаты логопедического и 

психологического обследования обучающихся с ТНР, что способствует определению зоны 

ближайшего развития и оптимальному планированию уровня использования речевого материала, 

характера коммуникативного взаимодействия (например, при наличии выраженного речевого 

негативизма, наличия обучающего с психопатоподобным поведением), организации учебного 

процесса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

ТНР учитывает: 

 особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;  

  основные направления и цели оценочной деятельности; 

 описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия применения системы оценки. 

Обучающийся с ТНР (вариант 5.2) имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают: 

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР; 

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: 

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) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (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, 

концентрирование 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. 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания учебных 

предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого  подхода  к  разработке системы оценки достижения  

планируемых  результатов,  инструментария  и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности  коррекционно-развивающей работы не только в 

поддержке освоения АООП НОО, но и в формировании коммуникативных умений и навыков во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в сопоставлении с 

общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для данного обучающегося в 

данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты при правильной 

организации обучения. 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ обучающимися 

с ТНР. 

Чтение. 

Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать. 

Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова надо 

учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале замера 

скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после этого 

проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в 

том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию. Результаты 

фиксируются в таблице. 

 

 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

1класс 

(отметки не 

выставляются) 

о
т
м

ет
к

а
 1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 2 полугодие 

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь 

слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем 

заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по 

иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения на 

конец года 10-20 слов в минуту 



2 класс 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие (отметки не 

выставляются) 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 

 

Уметь читать вслух 

сознательно, правильно 

целыми словами (трудные 

по смыслу и по структуре 

слова-по слогам), 

соблюдать паузы и 

интонации, 

соответствующие знакам 

препинания; владеть 

темпом и громкостью речи 

как средством 

выразительного чтения; 

находить в тексте 

предложения, 

подтверждающие устное 

высказывание; давать 

подробный пересказ 

небольшого доступного 

текста; техника чтения 25-

30 сл./мин. 

5 30-40 сл. в мин, соблюдая 

паузы и интонации, 

соответствующие знакам 

препинания. Читать целым 

словом (трудные по смыслу и 

структуре слова- по слогам). 

4 1-2 ошибки, 25-30 сл. 

3 3-4 ошибки, 20-25 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 20 сл. 

3 класс 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 40-45 сл. в 

мин. 

5 50-60 сл. без ошибок. Читать 

целым словом (малоизвестные 

слова сложной слоговой 

структуры – по слогам). 

Владеть громкостью, тоном, 

мелодикой речи. 

4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл. 

3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 – 40 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

30 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 30 сл. 

 

4 класс 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 



 5 Без ошибок; 60-75 сл. в 

мин. 

5 70-80 сл. без ошибок, бегло с 

соблюдением орфоэпических 

норм, делать паузы, логические 

ударения. 

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл. 

3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 – 60 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

50 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 55 сл. 

Русский язык. 

Критерии (нормы) оценок письменных работ по русскому языку  

                

Класс Объем контрольного 

диктанта и списывания на 

конец года 

Объем словарного диктанта 

1 15 7-8 

2 30 8-10 

3 55 10-12 

4 75 12-15 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 

выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех слов 

диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на доску. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-

8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения грамматических 

разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся предлагать дополнительное задание 

повышенной трудности. Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. 

Учитывая, что сочинения и изложения носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки 

не выставляются. 

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Сочинения и 

изложения носят обучающий характер. 

Выставление оценок за контрольный диктант: 
Оценка «5»ставится за диктант, в котором допущено два исправления или две негрубые ошибки; 

работа написана аккуратно 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических, 3 

пунктуационных и 3 логопедических ошибок; работа выполнена аккуратно, но допущены 

исправления 

Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-5 орфографических, 4 

пунктуационных и 4 логопедических ошибки или 7 орфографических и 4 логопедических 

ошибки; допущены исправления 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 8 логопедических ошибок, 

допущены исправления 

Негрубые ошибки: 

- исключение из правил; 

- повторение одной и той же буквы; 

- недописанное слово; 

- перенос слов; 

- единичный пропуск буквы на конце слова; 

- дважды написанное одно и то же слово в предложении. 

3 негрубые ошибки + 1 ошибка 

Однотипные ошибки: 

Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 



- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в конце 

«ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку.  

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в  

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

обучающимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске); 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего  

предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Оценка за грамматические знания: 
«5» - все верно; 

«4» - не менее 3/4 верно; 

«3» - не менее 1/2 верно; 

«2» - не выполнено больше половины задания. 

Оценка за словарный диктант (оценивается строже контрольного диктанта): 

«5» - нет ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки или 1 исправление (1-ый класс); 

1 ошибка или 1 исправление (2-4-е классы); 

«3» -      3 ошибки и 1 исправление (1-ый класс); 

2 ошибки и 1 исправление (2-4-е классы); 

«2»-       4 ошибки (1-ый класс); 

3  ошибки (2-4-е классы). 

 
При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок. 

Оценка за грамматические задания 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уро-

вень 

выпол-

нения 

задания 

ставится за безо-

шибочное вы-

полнение всех 

заданий, когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение опре-

делений, правил и 

умение самос-

тоятельно при-

менять знания при 

выполнении 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение правил, 

умеет применять 

свои знания в ходе 

разбора слов и 

предложений и 

правил не менее ѕ 

заданий 

ставится, если 

обучающий 

обнаруживает 

усвоение опре-

деленной части из 

изученного 

материала, 

в работе 

правильно 

выполнил не 

менее Ѕ заданий 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного мате-

риала, не 

справляется с 

большинством 

грамматических 

заданий 

 
Речевые (логопедические) ошибки, обусловленные недоразвитием речи:  

 1. Фонематические ошибки: 
б-п, г-к, д-т, д-л-н, б-м (артикуляционные); 

ц-с, ц-т, т-г, ч-щ (аффрикаты и компоненты, входящие в их состав). 

2. Ошибки анализа и синтеза: 

- пропуски согласных при их стечении; 

- пропуски гласных; 

- добавление гласных; 

- перестановка букв. 

3. Диспраксии (кинетические ошибки): 

- потеря мелких элементов букв (ш-и, т-п, м-л, ц-и, щ-ш); 

- потеря соединения (мл, ми, ао). 



4. Ошибки в замене букв по оптическому сходству: 

(б-д, в-д, ш-и, ш-т). 

 

Классификация ошибок в письменной речи обучающихся: 

 

I – орфографическая 

V – пунктуационная 

Г – грамматическая (нарушение согласования, управления, раздельное написание слова, пропуск 

предлогов, словообразовательные, нарушение границ предложения и др.) 

Л – логопедические 

Р – речевая лексическая (коричневые волосы вместо каштановых) 

Лог. – логическая 

Ф – фактическая (териодор вместо Теодор Нетте) 

V – пропуск слов 

[ ] – лишняя часть 

Z  - абзац 

Z  - абзац не нужен 

Оценивание письменных работ обучающихся с ТНР начальной школы   

О
т

м
ет

к
а
 

Программы  

общеобразовательной  

школы 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

обучающихся с ТНР 

5 Не ставится при трёх исправлениях, но 

при одной негрубой ошибке можно 

ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибок, работа написана 

аккуратно 

4 Допущены орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки 

Допущены 1-2 орфографические  ошибки, 

1-3 пунктуационных и 1-3 дисграфических 

ошибок, работа написана аккуратно, но 

допущены 1-2 исправления 

3 Допущены 3-4 орфографические 

ошибки и 4 пунктуационные ошибки 

или 5 орфографических ошибок 

 

Допущены 3-7 орфографических ошибок, 3-

4 пунктуационных, 4-5 дисграфических. 

Допущены 1-2 исправления 

2 Допущены 5-8 орфографических 

ошибок 

Допущено более 8 орфографических, 4 и 

более дисграфических ошибок. 

  

 

1 Допущено более 8 орфографических 

ошибок 

- 

 

2. Нормы оценивания диктантов 

Вид 

диктан

та 

Нормы оценок (количество ошибок) 

 
«5» «4» «3» «2» 



Слова

рный 

0 1-2 ошибки или 1 

исправление (1-й 

класс);  

1 ошибка или 1 

исправление (2-4 

классы) 

3 ошибки и 1 

исправление (1-й 

класс);  

2 ошибки и 1 

исправление (2-4 

классы) 

4 ошибки (1-й класс); 

3 ошибки (2-4 классы) 

контро

льный 

1 негрубая 

орфографическая 

+ 

1 негрубая 

пунктуационная 

+ 

1 логопедическая 

2 орфографические 

+ 

2 пунктуационные 

+ 

3 логопедические 

 

1 орфографическая 

+ 

4 пунктуационные 

+ 

3 логопедические 

6 орфографических 

+ 

4 пунктуационные 

+ 

4 логопедические 

 

5 орфографических 

+ 

5 пунктуационных 

+ 

4 логопедических 

 

7 орфографических 

+ 

7 пунктуационных 

+ 

5 логопедических 

8 

орфографических 

+ 

8 пунктуационных 

+ 

 6 логопедических и 

более 

Примечание: 

Отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

При наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного 

написания) оценка снижается на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество поправок 

оценка не может быть снижена до неудовлетворительной. 

При оценивании диктантов нередко имеют место случаи, как завышения, так и занижения 

оценок. Занижение происходит потому, что учитель: 

     - в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и oписки; 

- учитывает однотипные ошибки как обычные; 

- все исправления считает за ошибку. 

Завышение оценки происходит по следующим причинам: 

- учитываются как однотипные ошибки, которые таковыми не являются; 

- оценка не снижаемся за многочисленные исправления; 

- все однотипные ошибки считаются как одна. 

 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта: 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют 

на снижение оценки. 

К неверным написаниям относятся: 

- ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

- ошибка в переносе слова; 

- ошибка   в   слове   с   непроверяемым   написанием,   над   которым   не проводилась 

специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая): 

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

- в исключениях из правил; 



- в переносе слов; 

- буквы э -е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в 

собственных именах (Мариетта); 

- в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

- при переносном употреблении собственных имён (Обломовы, обломовы); 

- в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами (в разлив, за 

глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь и т.д.); 

- в случае раздельного или слитного написания не с прилагательными и причастиями в 

роли сказуемого; 

- в написании -ы и -и после приставок; 

- в случаях трудного различения -не и -ни; 

- в собственных именах нерусского происхождения. 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

- в пропуске  одного  из сочетающихся    знаков препинания  или в нарушении их 

последовательности; 

- при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного 

правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слове, на стыке 

союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна 

негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки: 

Повторяющиеся -  это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 

правило (например, вырощенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. 

Однотипные — это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических  (в армие, в рощи, колятся, борятся) и фонетических 

(пирожек, счерчек) особенностях данного слова. Первые три однотипные ошибки принято считать 

за одну,   каждая   последующая   -   как   самостоятельная.   Нельзя   считать однотипной  

ошибкой написание,  которое проверяется опорным словом:    безударные гласные, 

сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и 

некоторые другие. 

Если в одном    слове    с    непроверяемыми    орфограммами    (типа    привилегия, 

интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну.  

 

3. Оценка дополнительного задания к диктанту 

 

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

4. Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены 

верно 

Правильно 

выполнено не 

менее 3/4 всех 

заданий 

Правильно 

выполнено не 

менее 1/2 всех 

заданий 

Не выполнено 

более половины 

заданий 

 

5. Оценка сочинений и изложений 

Основными формами проверки речевого развития обучающихся являются сочинения и 

изложения. Это  комплексные работы,  с помощью которых  проверяются различные 

стороны языковой и речевой подготовки учащихся: 

- коммуникативные   умения,   т.е.   умения   раскрыть   тему   высказывания,   передать 

основную мысль,  изложить материал последовательно и  связно,  найти для него  

соответствующую композиционную и языковую форму; 

- языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

- навыки правописания - орфографические и пунктуационные. 

 



6. Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений  

 

Фактические ошибки Логические ошибки 

В изложении: 

Неточности, искажения текста в обозначении 

времени, места событий, последовательности 

действий, причинно-следственных связей. 

 

В сочинении: 

Искажение имевших место событий, неточное 

воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

- нарушение в последовательности в 

высказывании 

- отсутствие связи между частями сочинения 

(изложения) и между предложениями 

- неоправданное повторение высказанной 

ранее мысли 

- раздробление одной микротемы другой 

микротемой 

- несоразмерность частей высказывания или 

отсутствие необходимых частей 

- перестановка частей текста (если она не 

обусловлена заданием к изложению) 

- неоправданная подмена лица, от которого 

ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а 

потом от третьего лица 

 

7. Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении   слов и построении 

текста. Первые в свою очередь делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

- употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; 

- неразличение (смещение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень, учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

- нарушение   лексической   сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; 

пули не свистели над ушами; 

- употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Таней случайно; 

-    пропуск,  недостаток нужного  слова,  например:  Сережа смирно  сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

- стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов (например, 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе). 

Стилистические  ошибки  представляют  собой  следующие  нарушения, 

которые связаны с требованиями к выразительности речи:  

- неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кати было два парня: Левин и Вронский; 

- неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи (например, рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей);  

- смешение лексики разных исторических эпох; 

- употребление штампов; 

- речевые ошибки в построении текста. 

Речевые ошибки в построении текста:  

- бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

- нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм (например, когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед); 

- стилистически неоправданное построение слов; 

- неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи (например, Иванов закинул удочку, и она 

клюнула); 

- неудачный порядок слов. 

 



7. Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки — это нарушение грамматических норм образования 

языковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок:  

- словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, 

беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические; 

- морфологические, связанные с ненормативным образованием форм, слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте: 

одни англичаны; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок, ложит и т.д.). 

- синтаксические 

а) ошибки  в  структуре  словосочетаний,  в согласовании  и  управлении  (например, 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе;   

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым (например, солнце села; но не вечно 

ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны);  

- нарушение границы предложения (например, Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке); 

- нарушение ряда однородных членов (например, настоящий учитель верен своему делу 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а 

еще грузовик и комбайн); 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами (например, 

причалившая лодка к берегу. На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко рас ставив 

ноги, упершись руками в колени); 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего 

(например, Кусты, они покрывали берег реки); 

-  пропуски необходимых слов, (например, Владик прибил доску и побежал в волейбол).  

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной связи (например, Когда ветер усиливается, и кроны деревьев 

шумят под его порывами); 

- отрыв придаточного от определяемого слова (например, Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе);  

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки 

(например, терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная).  

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать.  К ПРИМЕРУ, ошибка в 

окончании «браконьерам, промышляющих в лесах» не орфографическая, а грамматическая, так 

как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании 

«умчался в синею даль» ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано 

другое. 

8. Нормы оценивания сочинений и изложений 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

1 2 3 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют, в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста. 

3. Содержание работы излагается последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и 

Допускается: 

1 негрубая 

орфографическая 

1 пунктуационная 

1 грамматическая 

1 логопедическая ошибка 



выразительность текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности, при 

этом в работе сохранено не менее 70% исходного 

текста. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические  

+ 3 пунктуационные  

+ 3 грамматические 

 + 3 логопедические 

ошибки. 

1 орфографическая 

 + 3 пунктуационные 

 + 3 грамматические  

+ 3 логопедические 

ошибки. 

0 орфографических  

+ 4 пунктуационные 

 + 3 грамматические 

 + 3 логопедические 

ошибки. 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 фактические 

ошибки. Объем изложения составляет менее 70% 

исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 

5. Встречается неправильное употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

0 орфографических 

 + 5-7 пунктуационных (с 

учетом повторяющихся и 

негрубых)  

+ 4 логопедических 

ошибок. 

6 орфографических  

+ 7 пунктуационных 

 + 4 грамматических 

 + 4 логопедических 

ошибок. 

 

«2» 1. работа не соответствует заявленной теме. 

2.2. Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 50% исходного 

текста. 

3.3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частых работы, отсутствует связь 

между ними. Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану. 

4.4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между частями, часты случаи неправильного 

употребления слов. 

5.5. Нарушено стилевое единство текста. 

6.6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

7  7 и более грубых 

орфографических 

ошибок независимо от 

количества 

пунктуационных. 

8 и более 

пунктуационных 

ошибок (с учетом 

повторяющихся и 

негрубых) независимо 

от количества 

орфографических. 

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок более 8 при 

наличии более 7 

грамматических. 

Примечание: 

1.  При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку 



за сочинение на один балл. 

2.  Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ следует 

исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две 

единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

3.  Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4.  На оценку сочинений  и  изложений распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях (см. раздел 

«Оценка диктантов»). 

Математика. 

       Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного 

приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое и 

итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной 

оценкой. 

       В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется 

пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике 

«5» ставится обучающемуся, если он: 

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное 

усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 

действий; 

в)  умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 

г)  правильно выполняет работы по измерению и черчению; 

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы; 

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием 

буквенной символики. 

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании 

выполняемых действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения 

результатов выполняемых действий; 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 

«3» ставится обучающемуся, если он: 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает 

правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления 

или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя; 

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с 

помощью педагога справляется с решением. 

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные 

примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за вычисления, 

а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное представление о 

сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик может безошибочно 

выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать арифметическое действие, 

что свидетельствует о несформированности умения решать арифметическую задачу данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен отчётливо 

представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только находятся в 

стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо" знать таблицу 

умножения. В этом случае оценивание отметками "5", 4'4", "3" и "2" состояния сформированности 

навыка целесообразно произвести по такой шкале: 



• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5", 

• 75-94 % - «4», 

• 40-74 % - «3», 

• ниже 40% -«2». 

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не 

сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов может 

быть ниже): 

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5», 

• 55-89% правильных ответов-«4», 

• 30-54 % - «3». 

 Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 

отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует 

снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных 

геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п. 

Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки ученика, так как не 

отражают ее уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий 

уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень медленно, и 

за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо 

сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение вычисления или 

"нерациональный" способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный 

анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях и 

умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления 

учащихся, организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы во II-IV классах по пятибалльной системе оценок, учитель 

руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и 

сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и практических 

задач. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных 

действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, ставятся 

следующие отметки: 

 Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

 Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 

 Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных 

ошибок. 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка 

не снижается. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей 

целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если: 

 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки; 

 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

 Оценка "2" ставится, если:  

  допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

  допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х 

вычислительных ошибок в других задачах. 

Оценка математического диктанта. 



   При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 

действий, ставятся следующие отметки: 

 Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего 

числа. 

 Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего 

числа. 

 Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего 

числа. 

Грубой ошибкой следует считать: 

 неверное выполнение вычислений; 

 неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение       

вычислений, неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка 

вопроса к действию); 

 неправильное решение уравнения   и неравенства; 

 неправильное определение порядка действий в числовом выражении со 

скобками или без скобок. 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного 

материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения проверочных работ 

учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). 

Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи направлены 

на выявление: 

• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их 

свойствах; 

• уровня сенсорного и умственного развития; 

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих 

существенных признаков; 

• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 

отличительных признаков; 

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 

определенному плану; 

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, 

домашних и диких животных; 

• уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами; 

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

• умения выбирать способ обследования предмета; 

• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, 

наблюдениях и практической деятельности; 

• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в 

определенной последовательности; 

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному 

слову, образцу; 

•  выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, умений и 

навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи являются: 

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала; 

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 



• составление рассказов по серии картинок; 

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной 

последовательности; 

• составление рассказов по сюжетным картинам; 

• составление плана рассказа при помощи картинок; 

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по 

плану, алгоритму; 

• работа с деформированным предложением, текстом; 

• пересказ по готовому образцу; 

• решение речевых логических задач; 

• работа по перфокартам; 

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 

• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 

• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного 

материала, бумаги, картона, дерева: 

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 

• ролевой тренинг, 

• выполнение тестовых заданий. 

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближайшего 

окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и закономерностей между 

рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач активизирует 

приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение умозаключений), 

стимулирует развитие словесно-логического мышления. 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи. 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится по 

результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр. 

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ по перфокартам, 

предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов. 

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный 

ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на результаты 

практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте учебника 

и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои знания на 

практике; дает полные ответы на поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным 

для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или 

испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем обучающей 

помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в 

установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: 

излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 

результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического материала 

и не может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет 

перечисленные недочеты. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 

Нормы оценок по  труду(технологии) 



 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по 

следующим критериям:  

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;  

• степень самостоятельности в выполнении работы;  

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), 

найденные продуктивные технические и технологические решения.  

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его 

творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.  

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ  

Характеристика цифровой оценки (отметки)  

Оценка «5»ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная);изделие 

изготовлено с учетом установленных требований; - полностью соблюдались правила техники 

безопасности.  

Оценка «4»ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно 

точные, на рабочем месте нет должного порядка;изделие изготовлено с незначительными 

отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка «3»ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, 

неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с 

нарушением отдельных требований;не полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка «2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность 

в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

не соблюдались многие правила техники безопасности.  

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели 

контроля успеваемости, индивидуальные особенностишкольников, содержание и характер труда.  

Нормы оценок теоретических знаний  

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и 

произносить термины.  

Оценка «5» ставится, если обучаемый:  

- полностью усвоил учебный материал;  

- умеет изложить его своими словами;  

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «4» ставится, если обучаемый:  

- в основном усвоил учебный материал;  

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;  

- подтверждает ответ конкретными примерами;  

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «3» ставится, если обучаемый:  

- не усвоил существенную часть учебного материала;  

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

- слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «2» ставится, если обучаемый:  

- почти не усвоил учебный материал;  

- не может изложить его своими словами;  

- не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Нормы оценок по изобразительному искусству 

 

Оценка «5»ставится если, 

- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;  

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике;  



- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения;  

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.  

Оценка «4»ставится если, 

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера;  

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;  

- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее  

характерное.  

Оценка «3»ставится если, 

- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;  

- допускает неточность в изложении изученного материала.  

Оценка «2»ставится если, 

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе;  

- не справляется с поставленной целью урока; 

Нормы оценок по музыке 

 

Функция оценки - учет знаний.  

Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции). 

Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. Проявление музыкальных способностей и 

стремление их проявить.  

Отметка «5» ставится:  

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции);  

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.  

Отметка «4» ставится:  

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей  

жизненной позиции);  

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить;  

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.  

Отметка «3» ставится:  

- проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции) или в 

умение пользоваться ключевыми или частными знаниями;  

- или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.  

Отметка «2» ставится:  

- нет интереса, эмоционального отклика;  

- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

- нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить 

 

Критерии оценивания учащихся на уроках физической культуры: 

 

Текущее оценивание:  

Оценивание учащихся 2-4 классов происходит по 5-балльной системе. Оценивание учащихся 1 

класса – словесное.  

При выставлении оценки учитывается старание учащегося, его физическая подготовка, 

способности.  

Итоговое оценивание  

Итоговое оценивание происходит на основе текущих оценок, полученных учеником в течение 

четверти (полугодия).  

Количество текущих оценок для выставления четвертной отметки – не менее 5; за полугодие не 

менее – 10.  

Оценивание учащихся 2-4 классов, освобожденных от занятий физкультурой на длительный 

срок (на учебный период) или освобожденных после болезни и не имеющих количество 

текущих оценок, недостаточное для выставления итоговой оценки.  
По своей направленности учет успеваемости обучающихся, освобождённых по медицинским 

показаниям по физической культуре подразделяется на текущий и итоговый.  



Текущий учет осуществляется в процессе учебно-воспитательной работы. 

На уроке физической культуры путем опроса или вызова обучающихся, освобождённых по 

медицинским показаниям, оценивается качество усвоения знаний, предусмотренных программой 

физического воспитания, владение инструкторскими и судейскими знаниями, умениями. Важно, 

чтобы учет был объективным, сопровождался пояснениями учителя (включая и обоснования 

оценки), проводился с учетом возрастных и половых особенностей обучающихся, физической и 

двигательной подготовленности обучающихся. Учет должен согласовываться с задачами урока.  

Если учащийся имеет освобождение и не присутствует на уроках физкультуры, то выставление 

итоговой оценки происходит на основании выполнения письменного задания. После 

предоставления справки об освобождении от занятий физкультурой, учитель выдает ученику 

теоретические вопросы.  

Для обучающихся, находящихся на надомном обучении, оценка по физической культуре 

выставляется по результатам выполнения пунктов теоретической части (при необходимости 

аттестации этой категории учащихся).  

Учитель имеет право выбрать из каждой части те мероприятия, которые наиболее подходят 

индивидуальным особенностям конкретного обучающегося,  

Итоговый контроль организуется по четвертям (2-4классы), на его основе выставляется годовая 

оценка по физической культуре, выявляются сдвиги в состоянии здоровья, физической и 

двигательной подготовленности.  

Вопросы, выдаваемые ученикам, соответствуют программе, результатам обучения и возрасту 

учащихся.  

Оценивание обучающихся освобождённых по медицинским показаниям проводится по 

пятибалльной системе по следующим показателям: Теоретическая часть (знания)  

1. Ответы на теоретические вопросы, соответствующие программе. На предпоследней неделе 

четверти ученики отвечают письменно на 3 вопроса из выданных вопросов и получают 3 оценки 

(оценка за каждый вопрос).  

2. В зависимости от возрастной группы, подготовить, по заданию учителя раздел из программного 

теоретического материала (например: техника безопасности, оказание первой помощи, развитие 

качеств, самоконтроль, тактические действия и т.д.).  

3. Учитель может оценить теоретическую часть и в другой форме (например: работа с 

теоретическим материалом в учебнике по физической культуре, ответы на вопросы, сообщения, 

составление кроссвордов, викторин и др.).  

4. Обучающиеся начальной школы (2-4 классы) представляют теоретические знания в виде 

рисунков и рассказов по ним.  

5. По результатам выполнения заданий теоретической части выставляется оценка по пятибалльной 

шкале, пункт 1 оценивается обязательно, остальные по усмотрению учителя.  

 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

Качественные критерии успеваемостихарактеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности  

Количественные критерии успеваемостиопределяют сдвиги в физической подготовленности, 

складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, 

скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 

направленность и уровни реализуемых образовательных программ.  

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя реализуют не 

только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп 

(динамику изменения развития физических качеств за определенный период времени, а не в 

данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и 

физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, 

внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и 

дальнейшем развитии интереса к физической культуре.  

И т о г о в а я оценка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть, за учебный 

год. Она включает в себя текущие оценки, полученные учащимися за овладение всеми 

составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает 



сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность.  

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – «5» (отлично), в зависимости от 

следующих конкретных условий.  

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.  

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и 

на стадионе. Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий.  

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом стойко 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные положительные 

изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем.  

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, умений и 

в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия. 

Успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по физической культуре, 

для своего возраста.  

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание посильной 

помощи в судействе школьных соревнований между классами или организации классных 

спортивных мероприятий, а также необходимыми навыками и знаниями теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры.  

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – «4» (хорошо), в зависимости от 

следующих конкретных условий.  

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.  

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и 

на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий.  

3. Учащийся, имеющий отклонения в состоянии здоровья, при этом мотивирован к занятиям 

физическими упражнениями. Есть положительные изменения в физических возможностях 

обучающихся, которые замечены учителем.  

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, умений и 

в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия. 

Успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по физической 

культуре, для своего возраста.  

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание посильной 

помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры.  

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры –«3» (удовлетворительно), в 

зависимости от следующих конкретных условий.  

1. Имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.  

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и 

на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий.  

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом старателен, 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но положительные 

изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут быть замечены учителем 

физической культуры.  

4. Продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии 

физических или морально-волевых качеств в течение полугодия.  

5. Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, навыками самостоятельных 

занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры овладел частично.  



Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – «2» (неудовлетворительно),в 

зависимости от следующих конкретных условий:  

1. Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической 

культуры.  

2. Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в развитии 

физических или морально-волевых качеств.  

3. Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры.  

 

Критерии оценивания успеваемости 

по базовым составляющим физической подготовки 

1. Знания  

   При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным 

случаям и занятиям физическими упражнениями.  

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя), тестирование.  

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За ответ, в 

котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

сущности 

материала; 

логично его 

излагает, 

используя в 

деятельности 

За тот же ответ, 

если в нем 

содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, 

нет должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике 

За незнание 

материала 

программы 

 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками  
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 

комбинированный метод. 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, 

может разобраться в 

движении, 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших 

к скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение 

в нестандартных и 

сложных в 

сравнении с уроком 

условиях 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух 

значительных 

или одна грубая 

ошибка 



объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать 

в нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный  

норматив 

 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Учащийся умеет: 

– самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

– подбирать 

средства и 

инвентарь и 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

– контролировать 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги 

Учащийся: 

– организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

– допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

– контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с помощью 

учителя или не 

выполняется один из 

пунктов 

Учащийся не 

может выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов 

 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Исходный 

показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, которая 

отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума 

содержания 

обучения по 

физической 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный показатель 

соответствует низкому 

уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 

физической 

подготовленности 



культуре, и вы-

сокому приросту 

ученика в 

показателях 

физической 

подготовленности 

за определенный 

период времени 

 

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темпприроста 

результатов. Задание учителя по улучшению показателей физическойподготовленности (темп 

прироста) должны представлять определенную трудность длякаждого учащегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов приусловии систематических занятий дает 

основание учителю для выставления высокой 

оценки.)Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по 

гимнастике,баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, 

полученныхучеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных 

упражнений.Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебныечетверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При 

этомпреимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять 

собственнодвигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 Портфолио ученика как инструмент оценка динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – портфолио ученика 

Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающихся с ТНР, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся с ТНР;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная деятельность 

- устный опрос; 

- письменная и 

самостоятельная 

работа; 

- диктанты; 

-контрольное 

списывание; 

тестовые задания; 

- графическая 

работа; 

- изложение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- посещение уроков 

по программам 

-диагностическая; 

контрольная работа; 

- диктанты; 

- изложение; 

- контроль; 

техники чтения. 

 

-анализ динамики; 

текущей 

успеваемости; 

-активность в проектах 

и программах в 

урочной деятельности. 

 

-участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях; 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет. 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 



наблюдения. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфель ученика; 

 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Оценка достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 

ТНР программы коррекционной работы МАОУ СОШ №35 руководствуется следующими 

принципами: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

речевого развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ТНР; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ТНР, взаимосвязаны с разными сторонами процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит достижение 

уровня речевого развития, оптимального для обучающегося с ТНР при реализации вариативных 

форм логопедического воздействия, с сохранением базового объема знаний и умений в области 

общеобразовательной подготовки. 

Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на 

психокоррекционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная экспертная оценка, 

создание экспериментальных ситуаций, в т.ч. «естественный эксперимент»: участие в различных 

внеклассных мероприятиях, оценка, получаемая в ходе выполнения различных заданий и 

диагностических методик: психокоррекционные - заучивание 10 слов (А.Р.Лурия), тест Тулуз-



Пьерона, корректурная проба (тест Бурбона), методика «Исследования словесно-логического 

мышления (Э.Ф.Замбацявичене),  методика «Карта наблюдений» (Дж.Скотта), методика 

диагностики мотивации учения и эмоционаьного отношения к учению (А.Д.Андреева); 

логопедические - экспресс-диагностика всех сторон устной и письменной речи младших 

школьников (Фотекова Т.А., Ахутина Т.В.), экспресс - диагностика письменной речи у младших 

школьников (Садовникова И.Н.). 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы используется такие формы мониторинга 

как: стартовая, текущая и финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений развития 

на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной 

формы мониторинга используется экспресс-диагностика интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ТНР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 

внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разработаны школой с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы  

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 

объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки 

достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно 

включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной 

(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в 

школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы,  учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития 

на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) МАОУ СОШ № 35 направляет на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Рабочие  программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования  для детей с ТНР. 

Программы отдельных учебных предметов, специальных курсов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ТНР. 

Программа учебного предмета (специального курса) содержит: 

Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета (специального курса), общую характеристику 

учебного предмета (специального курса), описание места учебного предмета (специального курса) 

в учебном плане,  

I. Планируемые результаты: описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (специального курса); 

I. Содержание учебного предмета (специального курса); 

II. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; 

В данном разделе адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования детей с ТНР приводится основное содержание по всем обязательным 

предметам и специальным курсам на ступени начального общего образования, которое должно 

быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с 

учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 

выбранного комплекта учебников. 

 

Основное содержание учебных предметов 

 

В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

при реализации обязательной части образовательной программы начального общего образования 

непосредственно применяются федеральные рабочие программы по учебным предметам "Русский 

язык", "Литературное чтение", "Окружающий мир" и «Труд (труд (технология))». 

 

Русский язы(для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Вариант 5.2) 

 являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с 

целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского 

языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 



• при обучении русскому языку реализуются основные подходы дидактико-психологические и 

лингвометодические. 

• сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

• повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи; 

• овладение грамотой; 

• осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, орфографических) 

ошибок; 

• расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем окружении; 

• обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи,  профилактики и коррекции дислексий, 

дисграфий и дизорфографий.  

 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе образования 

обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи в психическом развитии ребенка, с другой 

стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного языка во многом зависит и успеваемость 

обучающихся по всем другим предметам.  

 У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и экспрессивной речи, 

нарушения как устной, так и письменной речи. У обучающихся с ТНР оказываются недостаточно 

сформированными многие уровни и этапы речевой деятельности: мотивационный, смысловой, 

языковой, гностикопраксический, сенсомоторный. Однако ведущим в структуре речевого дефекта этих 

детей является недоразвитие языкового уровня речевой деятельности, которое проявляется в нарушении 

усвоения языковых единиц и правил их сочетания, комбинирования, в нарушении использования 

закономерностей языка в процессе речевого общения.  

В процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР проводится целенаправленная и 

систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию фонетико-фонематической и лексико-

грамматической стороны речи, формированию диалогической и монологической речи. 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он 

ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. Предметом обучения в 

основной школе является современный русский литературный язык в его реальном функционировании. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического 

образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к 

дальнейшему образованию. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образовательные, развивающие, так 

и коррекционно-развивающие задачи: 

- создавать условия для формирования и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, 

обобщающих понятий; 

- способствовать развитию и коррекции внимания, памяти, восприятия, логических операций 

сравнения, классификации, сериации, умозаключения;  

- способствовать развитию и коррекции процессов символизации, понимания и употребления 

сложных логико-грамматических конструкций;  

- способствовать развитию и коррекции активности, любознательности. 

- способствовать развитию и коррекции речи учащихся, обогащая словарный запас терминами; 

- совершенствовать познавательную функцию речи; 

- воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до завершения, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

Учебный предмет «Русский язык» состоит из двух разделов: «Обучение грамоте» (I дополнительный - I 

класс) и «Русский язык» (II – IV класс). 

Учитывая особенности нарушений речи у обучающихся с ТНР, а также психологическую 

характеристику процессов овладения чтением и письмом, содержание программы в I (I 

дополнительном) классе по данному разделу предусматривает формирование следующих умений: 

анализировать предложения на слова; определять слоговую структуру слова; правильно артикулировать 

звуки; правильно воспроизводить звукослоговую структуру слов, особенно многосложных и со 

стечением согласных в соответствии с правилами орфоэпии;различать звуки, особенно сходные 

акустически и артикуляторно, на слух и в произношении; определять различия гласных и согласных,  

ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких, а также свистящих, шипящих и 

аффрикат, аффрикат и звуков, входящих в их состав (с-ш, з-ж, ц-с, ч-щ, ч-ц); характеризовать звуки по 

их основным признакам (согласный - гласный, звонкий - глухой, твердый - мягкий); осуществлять 

звуковой анализ слов; сравнивать слова по их слоговому и звуковому составу; различать зрительные 

образы букв, определять их сходство и различие; синтезировать слоги в слова, слова в предложения; 

овладевать слитным послоговым чтением; правильно понимать читаемые слова, предложения, тексты; 

каллиграфически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов. 

Ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР является звуковой аналитико-синтетический 

метод. 

Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на два периода: подготовительный или 

добукварный; букварный. 

В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые предпосылки обучения 

грамоте. В букварный период ведется работа по обучению чтению и письму. 

Последовательность изучения звуков и букв обучающимися с ТНР определяется следующим образом – 

от правильно произносимых звуков (и соответствующих им букв) к наиболее трудным по артикуляции, 

далее к мягким согласным, звонким согласным, аффрикатам. Каждый звук изучается сначала на уроках 

произношения в словах и фразах различной сложности, дифференцируется от других звуков, затем на 

уроках обучения грамоте изучается соответствующая буква. 

В процессе работы большая роль отводится звукослоговому и звуко-буквенному анализу слов, который 

дает возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных звуков на письме, замечать 

несоответствие между произношением и написанием, то есть заниматься орфографической 

пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

          В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, 

анализ графических знаков, из которых состоит   буква; сопоставление с другими буквами, 

содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, слов и 

предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного образца. 

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи рекомендуется переходить 

к анализу звукослогового состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 

определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы (отхлопывание, 

отстукивание и др.); 

определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки; 

определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию подобрать слова с двумя 

слогами). 

Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом онтогенетической 

последовательности появления различных форм звукового анализа в процессе речевого развития и 

содержит: 

- узнавание звука на фоне слова; 

- выделение первого и последнего звука в слове и определение места звука в слове (начало, середина, 

конец слова); 

- определение последовательности, количества, позиционного места звука в слове по отношению к 

другим звукам (какой по счету звук в слове, перед каким звуком, после какого звука слышится). 

На втором этапе обучающиеся определяют звуковую структуру односложных слов только в речевом 

плане, без опоры на готовую графическую схему. 

На третьем этапе обучающиеся выполняют задание на фонематический анализ в умственном плане 

(например, выбирают картинки, в названии которых 3 звука, подбирают слова, в которых 3 звука).  



В процессе анализа звукослоговой структуры двух-трехсложных слов обучающиеся знакомятся с 

понятием слог, со слоговым составом слова, анализируют звуковую структуру более сложных слов, 

усваивают слогообразующую роль гласных. 

Фонематический анализ двух-трехсложных слов проводится параллельно по следам слогового анализа. 

Программу учебного предмета «Обучение грамоте» составляют следующие разделы: 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, 

звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - образцом и послогового чтения 

написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в 

конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным (чтение и письмо). По мере 

усвоения обучающимися букв появляется возможность проводить отдельно уроки чтения и уроки 

письма. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

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

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

- раздельное написание слов; 

- обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучение грамоте»: 

- развитие функций фонематической системы (по В.К. Орфинской); 

- развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма; 

- умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»; 

- умение анализировать структуру простого предложения и слова; 

- знание русского алфавита; 



- умение различать зрительные образы букв; 

- усвоение гигиенических требований при письме; 

- умение графически правильно воспроизведить зрительные образы букв и слов, простые предложения; 

- овладение разборчивым, аккуратным почерком; 

- первоначальное овладение навыком письма; 

- овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, предложений, текстов; 

- овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, синтаксическими); 

- овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного письма. 

 Русский язык 

Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется на основе анализа изучаемых 

языковых процессов с учетом содержания программы по грамматике. 

Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в следующей последовательности: 

1. выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи окружающих, уточнение семантики, 

различение грамматических, лексических значений в импрессивной речи; 

2. установление связи грамматического или лексического значения со звуковым образом морфемы 

(например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой и др.); 

3. закрепление практических навыков использования грамматической формы в экспрессивной речи (на 

основе аналогии, практического обобщения); 

4. углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с использованием 

лингвистической терминологии, закрепление формулировок грамматических правил;  

5. закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание орфограмм. 

При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята семантика языка, 

дифференциация различных лексических и особенно грамматических значений. 

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает следующие разделы: «Фонетика и 

орфоэпия», «Графика», «Лексика (состав слова, морфология)», «Синтаксис», «Орфография и 

пунктуация» «Развитие речи», что соответствует программе по русскому языку общеобразовательной 

организации и обеспечивает возможность перехода обучающихся  с ТНР в общеобразовательную 

организацию. Учитывая особенности обучающихся с ТНР  отдельно выделяется раздел 

«Чистописание». 

Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ТНР должно быть уделено 

повторению. Повторение изученного материала предупреждает его забывание, позволяет восстановить 

забытое, является базой для изучения нового материала, содействует углублению и расширению 

знаний, умений, навыков, делая их осознанными, прочными и более системными. 

В программе выделяется определенное количество часов на повторение в начале года и итоговое. 

Повторение в начале учебного года проводится на специальных уроках. 

Фонетика и орфоэпия. Графика. Орфография. В связи с особенностями нарушений устной и 

письменной речи обучающихся с ТНР большое внимание уделяется данным разделам. 

Работа по развитию фонематических процессов восприятия, анализа, синтеза, представлений 

начинается с первых уроков обучения грамоте и проводится систематически на уроках русского языка в 

течение всего процесса обучения в начальной школе.. 

Лексика (состав слова, морфология). Программа предусматривает рассмотрение слова в единстве его 

лексического и грамматического значений.  

Программой предусматривается тщательный выбор слов для лексических упражнений на уроке с 

учетом уровня речевой подготовки обучающихся, изучаемой грамматической и лексической темы, 

словарного состава текстов учебников. Необходимо, чтобы лексические упражнения способствовали не 

только расширению, обогащению, уточнению и актуализации словаря, но и формированию 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Состав слова (морфемика). При изучении данной темы обучающиеся знакомятся с родственными 

словами и признаками их определения, овладевают навыком морфологического анализа слова, учатся 

дифференцировать грамматические значения, выраженные в некорневых морфемах. Ориентировка в 

морфологическом составе слова, изучение родственных слов, сравнение этих слов по значению и 

звуковому составу способствуют уточнению и расширению структуры значения слова, обогащению 

словаря, формированию у обучающихся навыков ор-фографически правильного письма. 

В процессе работы над морфемным составом слова проводится уточнение лексического значения слов, 

относящихся к различным частям речи. 



Владение морфемным анализом слова и словообразованием является необходимой основой для 

успешного развития орфографической зоркости, осознания обучающимися сущности 

морфологического принципа письма (без сообщения термина). 

Большое внимание в программе уделяется звуковому анализу морфем, различению и выделению 

морфем слова, расширению запаса однокоренных слов, совершенствованию навыка подбора 

проверочного слова, т.е. навыкам, необходимым для овладения орфографически правильным письмом. 

Морфология. Программа предусматривает изучение грамматической темы «Морфология» в связи со 

словарно-логической, словарно- орфографической и лексической работой. Одной из ведущих задач 

изучения частей речи является уточнение смысла слов, которыми обучающиеся уже пользовались 

ранее, обогащение словарного запаса новыми словами, относящимися к различным частям речи, 

развитие умения точно употреблять слова. В процессе изучения частей речи обучающиеся знакомятся с 

грамматическими значениями существительных (род, число, падеж и т. д.) и их звуковым оформлением, 

закрепляют литературные орфоэпические нормы их употребления. 

Обучающиеся учатся распознавать (различать) части речи на основе их семантики (общего 

лексического значения), вопросов, формы словоизменения. В связи с изучением частей речи идет и 

систематизация знаний о частях слова (корень, суффикс). В начальных классах изучаются следующие 

части речи: имена существительные, имена прилагательные, глаголы, личные местоимения, предлоги. 

Содержание работы по изучению частей речи усложняется, расширяется от класса к классу. 

Синтаксис. Пунктуация. Работа над предложением занимает важное место в обучении учащихся с ТНР. 

В течение всех лет обучения в начальной школе обучающиеся постоянно получают знания о видах 

предложений с точки зрения цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные), о членах предложения, о связи слов в предложении, о словосочетаниях, о 

пунктуации. 

Изучение предложения пронизывает все темы начального курса русского языка. Усвоение морфологии, 

фонетики, орфографии проводится на синтаксической основе. Именно в структуре предложения 

обучающиеся осознают роль частей речи, их словоизменение, овладевают лексикой языка, так как 

именно словосочетание и предложение раскрывают все оттенки лексического и грамматического 

значения. Употребление слова в различных словосочетаниях и предложениях способствует уточнению, 

закреплению и актуализации словарного запаса обучающихся. 

При изучении предложения большое внимание уделяется формированию у обучающихся общих 

закономерностей построения предложений, овладению моделей предложений (основных типов), от 

простых к более развернутым, осознанию семантической структуры предложения, установлению 

семантических и формально-языковых связей между словами предложения, умению самостоятельно 

моделировать типы предложения в речи. 

Обучающиеся усваивают основные характерные признаки предложения, анализируя его смысловую, 

синтаксическую и интонационную структуру. 

Овладение различными структурами предложений и осознание наиболее общих закономерностей их 

построения предполагает наблюдение, сопоставление различных типов предложений, обобщение на 

основе их анализа, самостоятельное моделирование, активизирующее творческие языковые процессы 

обучающихся с ТНР. 

От класса к классу усложняется синтаксический разбор предложений (простых нераспространенных, 

простых распространенных), увеличивается объем самостоятельной работы. Обучающиеся 

упражняются в анализе и составлении предложений с разными частями речи, включающими изученные 

орфограммы. 

Работу над предложением необходимо связывать с формированием у обучающихся пунктуационных 

умений, для чего организуется наблюдение над интонацией, над изменением смысла высказывания в 

зависимости от интонации. Эта работа предполагает обучение учащихся постановке логического 

ударения (без сообщения термина). 

На материале темы «Предложение» у обучающихся с ТНР закрепляются нормы произношения, 

формируются грамматические умения, вырабатываются орфографические, пунктуационные навыки. 

Развитие речи. Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, приказания. Слова, 

обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные отношения и качество 

предметов. Слова, обозначающие детенышей животных, виды трудовой деятельности, 

профессиональные занятия и профессии, характеризующие предмет по материалу, веществу, 

принадлежности лицу или животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с общим корнем, 



обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им действие: действия, различающиеся по 

завершенности и незавершенности и др. 

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов,  с эмоционально-экспрессивной 

окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравственные понятия, с переносным значением, 

образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные местоимения и 

наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, о чем он говорит 

(вводные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные смысловые и 

эмоциональные оттенки (междометия и частицы). 

Развитие связной речи. Формирование у обучающихся связной речи и ее анализ является важнейшим 

направлением обучения учащихся с ТНР на уроках русского языка. Это обусловлено тем, что связная 

речь, как сложная форма речевой деятельности, нарушена у обучающихся с ТНР. Вместе с тем для 

успешности школьного обучения необходим достаточный уровень ее развития.  

Развитие связной речи и осознание ее закономерностей на уроках русского языка способствует 

развитию логического мышления, осмысленному восприятию окружающей действительности, 

выделению из общего его структурных частей, синтезу явлений окружающей действительности, 

сравнению их, выделению главного, существенного. Развитие связной речи обогащает и уточняет 

словарь, закрепляет навыки правильного грамматического оформления речи, расширяет возможности 

речевой коммуникации обучающихся. Таким образом, сформированность связной речи во многом 

обеспечивает развитие речемыслительной деятельности, школьную и социальную адаптацию 

обучающихся с ТНР. 

Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы работы над словом, 

словосочетанием, предложением, которая проводится на уроках русского языка. 

Речевой этикет. Проводится работа над употреблением в речи слов и выражений, используемых при 

знакомстве, слов для выражения благодарности, просьбы, извинения, отказа, что расширяет 

коммуникативные возможности обучающихся. 

Сочетание систематической работы над развитием речи в практической речевой деятельности 

обучающихся с изучением грамматики и с осознанием простых закономерностей построения текста 

способствует осуществлению тех коррекционно-развивающих задач, которые ставятся в процессе 

обучения русскому языку обучающихся с ТНР. 

Чистописание. Целью занятий чистописанием является формирование графически правильного, четкого 

и достаточно скорого письма. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: развитие тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственных представлений и глазомера обучающихся, совершенствование графических навыков, 

исправление индивидуальных недостатков графомоторного акта письма. 

Система обучения чистописанию предусматривает использование различных методов: генетического, 

копировального, линейного, ритмического и их сочетания на разных этапах обучения. 

На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется отводить в I (I 

дополнительном) классе — 15 минут урока три раза в неделю, во II-IV классах — 10 минут на каждом 

уроке русского языка. 

Упражнения по чистописанию следует связывать с изучаемым на уроке грамматическим и лексическим 

материалом, поэтому вопрос о подборе букв и соединение их элементов для работы над каллиграфией 

решается на заключительных этапах подготовки к уроку. После подбора всего речевого материала надо 

выбрать те буквы, которые чаще других могут встретиться на данном уроке. 

Предпосылкой для выработки каллиграфического письма служит формирование гигиенических 

навыков письма (правильная посадка, положение тетради, ручки и др.). 

В структуру занятия по чистописанию рекомендуется вводить следующие упражнения: 

- на укрепление мускулатуры пальцев, кисти, предплечья руки; 

- на формирование четких пальцевых кинестезий и подготовку руки к письму; 

- на развитие плавности и свободы движения руки («письмо в воздухе», «письмо сухим пером», 

«крупные и мелкие росчерки»); 

- на формирование зрительно-пространственных ориентировок и глазомера; 

- в написании оптически сходных букв, конструирование и реконструирование букв; 

- в написании элементов букв и их соединений;  

- на развитие фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений для соотнесения 

звука и буквы; 



- в написании отдельных букв, трудных по начертанию;  

- в написании слов, предложений, текста. 

Обучающиеся упражняются в списывании с рукописного и печатного текста, в письме под диктовку, 

под счет на отобранном речевом материале. 

Перед записью текста учитель разбирает орфограммы, чтобы внимание обучающихся в процессе 

письма равномерно распределялось между грамотностью и технической стороной письма. 

При исправлении каллиграфических недочетов учитель оказывает дополнительную помощь 

обучающимся, учитывая особенности каждого обучающегося. С этой целью рекомендуется 

прописывать образцы букв в тетрадях. 

Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком является тесная связь обучения 

грамматике и правописанию с развитием речи, мышления и других психических процессов. 

Во время изучения грамматико-орфографических тем следует уделять большое внимание лексико-

семантическим, лексико-стилистическим упражнениям.  

Активному усвоению учебного материала, созданию интереса и положительного эмоционального фона 

на уроке способствует использование наглядных и технических средств обучения, дидактических игр 

(ребусов, шарад, кроссвордов, «превращений» слов и др.). 

В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует чередовать устные и письменные 

упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые зарядки, включать в урок 

разнообразные виды деятельности. 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч.  

В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского 

языка. 

На уроки обучения чтению в период обучения грамоте (4 ч в неделю) выделяются часы учебного плана 

по литературному чтению (92 ч). 

Во 2 классе на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

В 3 классе   на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

В 4 классе  на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

 

IV. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ   КУРСА. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский 

язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, 

средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у 

учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной 

культуры и основе национального самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 

понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 

человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях 

общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МАТЕПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника  будут сформированы: 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 



• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник   научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник   научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 



• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник   научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник   научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два три существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

Работа с текстом: оценка информации 



Выпускник   научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник   научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Выпускник   научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото  и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник   научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник    научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио  и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

 



Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник   научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 

Предметные универсальные учебные действия 

Предметные результаты изучения курса «Русского языка» в 1-м классе 

Развитие речи 

Обучающиеся    научатся: 

• понимать прочитанный текст при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании;  

• составлять небольшие рассказы повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

•  слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

• составлять текст из набора предложений; 

• выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающиеся    научатся: 

• различать звуки  речи; осознавать единство звукового состава слова и его значения;  

• понимать различие между звуками и буквами; буква как знак звука; 

• устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

• различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить;  

• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

• сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками;  

• различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

• различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие,  определять их в слове и 

правильно произносить;  

• различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 

• определять слог, как минимальную произносительную единицу: различать слово и слог; 

определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;  

• определять место ударения; обозначать ударение в слове; 

• правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

• определять качественную характеристику звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – 

непарный. 

• определять позиционный способ обозначения звуков буквами: различать буквы, обозначающие 

гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости согласных звуков; 

• определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука; 

• правильно рассказывать алфавит: правильное название букв, знание их последовательности. 

Чтение.  

      Обучающиеся   овладеют: 

• навыком слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую   гласный звук);  

• плавным слоговым чтением и чтением целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка;  

• осознанным чтением слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов; 

• чтением с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания;  

• осознанным и выразительным чтением на материале небольших текстов и стихотворений. 

Письмо.  



Обучающиеся    овладеют: 

• начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв; письмом букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм; 

• разборчивым, аккуратным письмом; 

• письмом под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением; 

• приемами и последовательностью правильного списывания текста; 

• пониманием функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Лексика  

Обучающиеся   научатся: 

• различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник); 

• различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет; 

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  

• классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 

• определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, 

слова-благодарения); 

• определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника. 

Слово и предложение 

Обучающиеся    научатся: 

• воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа; наблюдать над значением слова; 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

• выделять предложения из речи;  

• соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

• определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать 

знак для конца каждого предложения; 

• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

• составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

• составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Орфография и пунктуация 

Обучающиеся  научатся: 

• применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч ,щ (в положении под ударением); 

отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в 

начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне слова 

(перечень слов дан в учебнике); знаки препинания конца предложения ( . ? !); 

• безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

• писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Предметные результаты изучения курса «Русского языка» во 2-м классе 

Развитие речи 

Обучающиеся    научатся: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, 

соблюдать основные правила речевого поведения); 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, 

для выражения своего собственного мнения); 

• (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с ней в 

соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

• пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 



• понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к 

тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность частей 

текста; 

• читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их записывать; 

• составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку 

(после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу 

• овладеют нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью 

средств ИКТ; особенностями речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающиеся    научатся: 

• различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить звуки в 

слове и вне слова; 

• определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный ударный — 

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

— непарный (в объёме изученного); 

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

параметрам; 

• понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

• анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

• определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

• определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

• определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по 

слоговому составу; 

• производить фонетический разбор слова; 

• правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

• использовать знание алфавита при работе со словарями; 

• определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными 

е, ё, ю, я и мягким знаком — показателем мягкости согласного звука: конь, ёлка, маяк, стол; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 

определён орфоэпическим словарём учебника). 

Лексика 

Обучающиеся    научатся: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

• различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

• иметь представление о синонимах и антонимах; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

• подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

• наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

• наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном значении; 

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю. 

Морфология 

Обучающиеся    научатся: 

• осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокоренные 

слова»; 

• владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других (не 

однокоренных) слов; 

• распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родственные 

(однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 



• определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова). 

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопросы, на 

которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

• находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол; 

• находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам кто? и что?, собственные и 

нарицательные имена существительные, определять форму числа имён существительных; 

• находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа имён прилагательных, роль в предложении; 

• находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и употребление в 

речи; 

• находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

• подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

. 

Синтаксис 

Обучающиеся    научатся: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять 

предложения из речи; 

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки 

конца предложения; 

• находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

• различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

• устанавливать связи слов между словами в предложении; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• восстанавливать деформированные предложения; 

• составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Орфография и пунктуация 

Обучающиеся    научатся: 

     применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и без 

ударения); 

• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

• перенос  слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе 

удвоенные буквы согласных; 

• разделительный мягкий знак(ь); 

• знаки препинания конца предложения (. ? !); 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

• безошибочно списывать текст с доски и учебника объёмом 40—50 слов; 

• писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объёмом 30—40 слов. 

Предметные результаты изучения курса «Русского языка» в 3-м классе 

Развитие речи 

Обучающиеся    научатся: 



• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, 

соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с 

учётом ситуации общения; 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при обращении 

с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими 

русским языком; 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для 

передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

• понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём новую 

для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной 

мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части текста; 

• восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

• практически овладеют устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

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

• комплексной работе над структурой текста: озаглавливанию, корректированию порядка 

предложений и частей текста (абзацев); 

• ознакомятся с жанрами письма и поздравления. 

Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающиеся   научатся:  

• характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, 

согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный 

(в объёме изученного); 

• определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ знаками 

(вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

• осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 

определён словарём произношения в учебнике); 

• использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзаца. 

Лексика 

Обучающиеся  научатся: 

• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 

толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

• наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к 

словам разных частей речи, уточнять их значение; 

• иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах 

омонимов; 

• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 

различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в 

тексте и разговорной речи; 

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

• иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 



• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Морфемика 

Обучающиеся    научатся: 

• владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

• различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), 

корень, приставку, суффикс; 

• выделять нулевое окончание; 

• подбирать слова с заданной морфемой; 

• образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 

Морфология 

Обучающиеся  научатся: 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

• распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные по числам 

и падежам; 

• распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы 

имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; определять 

грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в 

единственном числе), падежам (первое представление); 

• распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что сделать?;  определять 

грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; 

• узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и порядковые 

имена числительные; 

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

• узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

• подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и 

устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы 

; 

Синтаксис 

Обучающиеся    научатся: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

• определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно интонировать эти 

предложения; составлять такие предложения; 

• различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления 

на виды); 

• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие предложения; 

• отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

• разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подлежащее и 

сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, определять, какие из них 

поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из предложения 

словосочетания. 

Орфография и пунктуация 

Обучающиеся    научатся: 

• применять ранее изученные правила правописания, а также: 



непроизносимые согласные; разделительный твёрдый знак (ъ); непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника);гласные и 

согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; мягкий знак после шипящих на конце 

имён существительных (речь, брошь, мышь); 

безударные родовые окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; раздельное написание частицы не с 

глаголами; 

•  подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах (в объёме изучаемого курса); 

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

•  применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

•  безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

•  писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

•  проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Предметные результаты изучения курса «Русского языка» в 4-м классе 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

• практически овладевать формой диалогической речи; овладевать умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

• выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• овладевать нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ; 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• практически овладевать монологической формой речи; уметь под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описа¬ние, 

повествование, рассуждение); 

• овладевать умениями работы с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок 

предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя 

основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии 

при письме; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 

• составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников 

(по наблюдению, по сюжетному ри¬сунку, по репродукциям картин художников, по заданным теме и 

плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или по¬говорке, по воображению и др.); 

• письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, 

письмо, поздравление, объявление); 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять до¬пущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять 

слова на более точные и выразительные; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 

создании собственных речевых произ¬ведений на заданную или самостоятельно выбранную тему. 



• создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

• использовать в текстах синонимы и антонимы. 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающиеся   научатся: 

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные—безударные; согласные твёрдые—

мягкие, парные—непарные твёрдые— мягкие; согласные глухие—звонкие, парные—непарные звонкие 

и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме «Орфоэпического словаря» учебника); 

• пользоваться «Орфоэпическим словарём» при определении правильного произношения слова (или 

обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и 

др.); 

• различать звуки и буквы; 

• классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в объёме материала изучае¬мого 

курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающиеся   научатся: 

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной 

и письменной речи; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и др.; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова (простые случаи); 

• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

• понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать 

уместность употребления этих слов в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающиеся    научатся: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); 

• находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс (постфикс-

ся), соединительные гласные в сложных словах, овладевать алгоритмом опознавания изучаемых 

морфем; 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; самостоятельно подбирать 

слова к заданной модели; 

• понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставка¬ми (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 



• образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса либо с помощью и 

приставки и суффикса. 

     Морфология 

Обучающиеся    научатся: 

• определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных признаков; 

классифицировать слова по частям речи; 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме материала изучаемого курса); 

• пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях; 

• выявлять роль и значение слов разных частей речи в речи; 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, падеж; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном числе), число, 

падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, 

род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи формы личных местоимений; 

• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов — 

время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем 

времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять 

глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных 

глаголах; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, 

род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

• иметь представление о наречии как части речи; понимать его роль и значение в речи; 

• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании падежных 

форм имён существительных и местоимений; 

• понимать роль союзов и частицы не в речи; 

• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

• способам определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Синтаксис 

Обучающиеся    научатся: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

• составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении, отражать её 

в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, со-ответствующее схеме; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления 

на виды); выделять из предложения словосочетания; 

• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

• составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких 

предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

           «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся   научатся: 

• определять безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

намя,  ий,  ья,  ье,  ия,  ов,  ин); 

• безударные окончания имен прилагательных;  

• раздельному написанию предлогов с личными местоимениями; 

• правильному написанию не с глаголами; 



• написанию мягкого знака после шипящих на конце глаголов в форме 2 го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

• написанию мягкого знака в глаголах в сочетании  ться; 

• правильному написанию безударных личных окончаний глаголов; 

• раздельному написанию предлогов с другими словами; 

• правильному написанию знаков препинания (запятой) в предложениях с однородными членами. 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1-й класс (165 часов) 

Обучение грамоте и развитие речи (115 часов) 

Добуквенный период (17 ч). 

Задачи добуквенного периода–развитие фонематического слуха детей, умения вычленять

 звуки из слова, производить слого – звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать звуки в 

похоже звучащих  словах. На этом этапе  обучения большую роль играет развитие устной речи, навыков 

слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия слово, предложение, гласные звуки, 

ударение. Дети учатся подбирать слова, называющие предмет на рисунке,  называть  один  и тот же  

предмет разными словами (котик, котёнок, игрушка; дед,  дедушка, старик, старичок и т.д.), рисовать 

схему слова (показывать гласные звуки, 

количество слогов, ударение), составлять предложения по картинкам, изображать предложение в виде 

схемы. 

В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование, штриховка 

в разных направлениях, обведение по контуру, написание элементов букв). 

Букварный период (67ч, из которых 2ч-резерв). 

В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по развитию 

интереса к чтению. 

Последовательность введения букв определяется, с одной стороны, ориентацией при чтении на буквы 

согласных звуков, с другой стороны, учётом сходства внешнего облика букв,  наличия в них общих 

элементов (буквы согласных звуков г, п,  т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных 

звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, 

щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В процессе работы большая роль  отводится слого – звуковому и звуко буквенному анализу слов, 

который даёт возможность наблюдать  способы  обозначения мягкости согласных звуков на письме, 

замечать в ряде слов несоответствие между произношением и написанием, то есть заниматься 

орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

Входе обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, анализ графических 

знаков, из которых состоит буква;  сопоставление с другими буквами, содержащими сходные элементы, 

упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, 

предложений, текстов с печатного образца. 

Послебуквенный период(31ч) 

На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, 

правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на 

основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и 

грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи. 

Языковая пропедевтика в период обучения грамоте 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различными явлениями 

языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии. 



Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и  согласные; гласные звуки: 

ударные и  безударные; слог; слогообразующая роль гласных звуков; ударение: ударный и безударный 

слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные твёрдые и мягкие; парные и непарные обозначения 

мягкости  согласных на письме (с помощью ь,  букв  е, ё, ю, я, и); ь и ъ разделительные. Проводится 

наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения (буквосочетания жи–ши, ча–ща, 

чу–щу). 

Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает (имеет лексическое 

значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у которых несколько значений; 

наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; тренируются в правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики – дети получают первоначальное представление о составе слова: о корне, 

приставке, суффиксе (без  введения понятий), об однокоренных словах; осваивают графическое 

обозначение частей слова (кроме окончания). 

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи без введения 

понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, которые отвечают на вопросы 

какой? (какой предмет?) что делает? как?(как делает?); наблюдают за ролью в речи местоимений он, 

она, оно, они; за словами в единственном и множественном числе (называют один предмет–много 

предметов); знакомятся с ролью предлогов, учатся различать предлоги и приставки. 

Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о предложении (предложение состоит 

из слов, слова связаны по смыслу, предложение–законченная мысль); об интонации повествовательной, 

вопросительной, восклицательной и её  коммуникативной значимости; знакомятся с точкой, 

восклицательным знаком, вопросительным знаком и многоточием в конце предложения. В ходе чтения  

текстов  происходит практическое знакомство  с обращением; даётся общее понятие о тексте. 

Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети осваивают написание заглавной буквы 

в начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 

буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; начинается формирование орфографической зоркости в  ходе 

наблюдений за несоответствием произношения и написания. 

Работа с текстом 

На материале текстов «Букваря» и прописей начинается формирование у детей типа правильной 

читательской деятельности (термин Н.Н.Светловской) – системы приёмов понимания текста. В работе с 

текстом выделяются три этапа: 

I.Работа с текстом до чтения. 

1.Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые выделены учителем и 

записаны на  доске (на плакатах, на наборном полотне). Эти слова и  словосочетания особенно важны 

для понимания текста. 

2. Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых слов, заглавия и 

иллюстрации дети высказывают предположения о содержании текста. Ставится задача: прочитать текст 

и проверить свои предположения. 

II. Работа с текстом во время чтения. 

1.Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или комбинированное 

чтение). 

2.Выявление первичного восприятия (короткаябеседа). 

3.Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт «диалог с автором», включая 

в него детей; использует приём комментированного чтения. 

III.Работа с текстом после чтения. 

1.Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту. 

2.Возвращение к заглавию, иллюстрации на новом уровне пони-мания. 

3. Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание продолжения, 

составление диафильма, инсценирование и др. 

                                 Русский язык   

         1класс 50часов (5часов в неделю) 

 

Наша речь (2 ч) 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. Предложение 

как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи. Установление 



связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова… (4 ч, из которых 2 ч-резерв) 

 Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, 

слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и 

многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по значению. Словари 

учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

 Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы (34 ч, из которых 2ч -резерв) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. 

Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного 

звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение (1 час-резерв) 

 

2-й класс 

170часов (5часов в неделю)  

Наша речь (3часа) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог. Монолог. 

Текст.(4часа) 

Текст. Признаки текста.  Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. 

Воспроизведение текста 

Предложение (12часов) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении.    

Слова, слова, слова…(18часов) (резерв -3 часа)  

Слово и его значение. Синонимы и антонимы.   Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос слова. 

Ударение словесное и логическое. 

Звуки и буквы (59 часов) (резерв -3 часа) 

Звуки и буквы (повторение и уточнение). Русский алфавит. Гласные звуки. Правописание слов с 

безударным гласным в корне слова. Согласные звуки. Согласный звук Й и буква и-краткое. Слова с 

удвоенными согласными. Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак. 

Правописание буквосочетаний  с шипящими  звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. 

Правописание слов с парными по глухости звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 

Разделительный мягкий знак. 

Части речи (58 часа) (резерв -5 часов) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен существительных. Глагол. Глагол 

как часть речи. Число глаголов. Текст повествование и роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя 

прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-

описание и роль в нем имен прилагательных. Местоимение. Личные местоимения как часть речи. Текст-

рассуждение. Предлоги. 

Повторение (5 часов, из них 4 часа -резерв) 

 

3-й  класс  

                                     170 часов (5часов в неделю)  

Язык и речь (2 часа) 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. Язык, его назначение и его 

выбор в соответствии с целями и условиями общения. Формирование представлений о языке как основе 

национального самосознания.  

 Текст,  предложение, словосочетание (14 часов)  

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение. Предложения по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные) Знаки препинания в конце 

предложений.  Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь 



слов в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь 

слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Слово в языке и речи (19 часов) 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). Словосочетание как сложное название 

предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в 

распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для 

выражения мысли. Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи 

(общее представление). 

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с безударными 

гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие 

согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне слова. 

Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. 

Упражнение в правописании слов с изученными орфограммами. Перенос слов.               Развитие речи. 

Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Состав слова (45 часов, из них 2 часа- резерв) 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и образованием слов с 

помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова 

(сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 

написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных 

звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки 

их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова(сопоставление). Правописание проверяемых 

и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— 

печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм 

в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне 

слова(сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как 

значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, 

под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. Разделительный Ъ. 

 Части речи (76 часов: имя существительное 30ч+имя прилагательное 19ч+местоимение 5ч+глагол 21ч.) 

Из них 1 час-резерв. 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, 

предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и 

нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род имен существительных. 

Правописание безударных гласных в родовых окончаниях Склонение имен существительных с 

ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце 

имен существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен 

существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются 

только в единственном числе (молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, 

ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена 

прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-

антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами 

существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: 

общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. 

Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с 

глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее 

точного глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и 

переносном значении. 

Повторение (14 часов, из них 2 часа-резерв)  

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. Состав слова. 

Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне 

слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол. 

 



4-й  класс  

                                     170 часов (5 часов в неделю)  

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи. 

Повторение(11ч) 

Язык и речь (1ч). Текст (3ч). Предложение (3ч). Обращение (1ч). Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения (2ч) Словосочетание (1ч)  

Предложение (9ч) 

Однородные члены предложения (5ч). Простые и сложные предложения (4ч) 

Слово в языке и речи (21ч, из них 2 часа -резерв) 

Лексическое значение слова (4ч). Состав слова (10ч). Части речи. (7ч). 

Имя существительное (43ч, из них 2 часа-резерв) 

 (Повторение основных признаков имени сущ.) Распознавание падежей имён существительных.(6ч) 

Склонение и их типы.(8ч) Упражнения в распознавании склонения. Правописание безударных 

окончаний и  ознакомление со способами проверки.(14ч) Склонение имен существительных во 

множественном  числе. (8ч) Развитие речи.(4ч) 

Имя прилагательное (30ч) 

Повторение основных признаков имени прилагательного.(1ч) Изменение имен прилагательных: по 

числам, в единственном числе по родам, правописание родовых окончаний. Склонение. Способы 

проверки правописания безударных окончаний имен прилагательных. Склонение и правописание имен 

прилагательных в единственном и множественном числе. Употребление в речи в прямом и переносном 

значениях, прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Развитие речи. (5ч) 

Личные местоимения (7ч).  

Повторение основных признаков местоимения. Личные местоимения 1, 2 и 3 лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Развитие 

навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах и их правильное 

употребление в речи. Развитие речи (1ч) 

Глагол (34ч, из них 2 часа - резерв).  

Повторение основных признаков глаголов. Значение глагола, глагольные вопросы. Неопределенная 

форма и образование от нее временных форм. Возвратные глаголы и их правописание. Изменение по 

лицам и числам  в настоящем и будущем времени. Спряжение   и правописание безударных личных 

окончаний глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени и их родовых окончаний и 

суффиксов.  

Связная речь. Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между 

людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст и его построение, основная мысль, заголовок. 

План. Составление плана к изложению и сочинению. Составление небольшого рассказа с элементами 

описания и рассуждения с учетом разновидностей речи. Изложение (подробное и сжатое) текста по 

коллективно или самостоятельно составленному плану. Сочинения (устные и письменные) по 

сюжетному рисунку, серии  рисунков, картине, по заданной теме и собственному выбору тем с 

предварительной коллективной подготовкой. Речевая этика. 

Повторение изученного (15ч, из них 3 часа - резерв). 

Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 

Чистописание. 

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединения букв в словах. 

Упражнения в развитии ритмичности, плавности письма, способствующих формированию скорости. 

Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

 

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание учебного 

предмета, курса 

 

Характеристика деятельности обучающихся 



Обучение письму ( 1 класс)   115ч 

Подготовительный этап 

17ч 

 

Развитие фонематического слуха детей, умения вычленять звуки из слова, производить слого – звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать звуки впохоже звучащих  словах. На этом этапе  обучения большую роль играет развитие устной речи, 

навыков слушания и говорения; 

освоениепонятий:слово, предложение, гласные 

звуки, ударение;подборслов, 

называющихпредмет на 

рисунке;называниеодного  и тогоже  предмета 

разными словами (котик, котёнок, игрушка; 

дед,  дедушка, старик, старичок);рисование 

схемыслова (показывать гласные звуки, 

количество слогов, ударение), составление 

предложенийпо картинкам, изображение 

предложенияв виде схемы; 

раскрашивание, рисование, штриховка в разных 

направлениях, обведение по контуру, написание 

элементов букв. 

Букварный (основной) 

период 67ч 

 

 

Обучение чтению и письму, развитие речи, 

развитие интереса к чтению. 

Слого – звуковой и звуко-буквенный анализ; 

наблюдение над способами  обозначения мягкости 

согласных звуков на письме, дети учатся 

замечать в ряде слов несоответствие между 

произношением и написанием, развивают 

орфографическую зоркость. 

В ходе обучения письму анализируют печатныйи 

письменныйобразбуквы, графические знаки, из 

которых состоит буква;  сопоставляютс другими 

буквами, содержащими сходные элементы, 

упражняются в написании элементов букви 

соединений, слов и предложений, 

списываютслова, предложения, тексты с 

печатного образца 

Послебукварный период  

31ч 

Чтение целыми словами, учатся читать про себя, 

развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов; 

знакомство с речевым этикетом (словесные способы 

выражения приветствия, благодарности, прощания и 

т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения, 

Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-

речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. 



Системныйкурс  1 класс  

50ч 

 

ФОНЕТИКА И 

ГРАФИКА  34ч 

различать звуки  речи; понимать различие между 

звуками и буквами; устанавливать последовательность 

звуков в слове и их число; различать гласные и 

согласные звуки, определять их в слове и правильно 

произносить; определять качественную характеристику 

гласного звука в слове: ударный или безударный; 

сопоставлять слова, различающиеся одним или 

несколькими звуками; различать гласный звук [и] и 

согласный звук [й]; различать согласные звуки: мягкие и 

твёрдые, глухие и звонкие,  определять их в слове и 

правильно произносить; различать непарные твёрдые 

согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], 

[щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного 

состава в словах типа стол, конь, ёлка; различать слово и 

слог; определять количество слогов в слове, делить 

слова на слоги; обозначать ударение в слове; правильно 

называть буквы в алфавитном порядке; определять 

качественную характеристику звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный 

твердый – мягкий, парный – непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – непарный; определять 

функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя 

мягкости предшествующего согласного звука; 

правильно рассказывать алфавит: правильное название 

букв, знание их последовательности. 

СЛОВО,СОСТАВ 

СЛОВ10ч 

воспринимать слово как объект изучения, материал для 

анализа; наблюдать над значением слова; 

составлять предложения из слов.  

СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ5ч 

различать текст и предложение, предложение и слова,   

не составляющие предложения; выделять предложения 

из речи; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложения; определять границы предложения в 

деформированном тексте (из 2—3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения; 

соотносить схемы предложений и предложения, 

соответствующие этим схемам; 

составлять предложения из слов (в том числе из слов, 

данных не в начальной форме); составлять предложе-

ния по схеме, рисунку, на заданную тему; писать пре-

дложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Повторение     1ч  



Системный курс 2 класс    170ч 

ФОНЕТИКА И 

ГРАФИКА50ч 

-различать понятия «звук» и «буква», правильно 

называть буквы и правильно произносить звуки в слове 

и вне слова; определять качественную характеристику 

звука: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный, согласный глухой — звонкий, парный — 

непарный; характеризовать, сравнивать, 

классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; понимать характеристику звука, 

представленную в модели (в звуковом обозначении); 

анализировать, сравнивать, группировать слова по 

указанным характеристикам звуков; 

определять функции букв е, ё, ю, я в слове; определять 

способы обозначения буквами твёрдости-мягкости 

согласных и звука [й’]; определять количество слогов в 

слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговому составу; производить фонетический 

разбор слова; правильно называть бук-вы алфавита, 

располагать буквы и слова по алфавиту; 

использовать знание алфавита при работе со словаря-ми; 

определять функцию мягкого знака (ь) как разде-

лительного; устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава в словах с йотированными глас-

нымие, ё, ю, я и мягким знаком — показателем мягкости 

согласного звука: конь, ёлка, маяк; находить случаи 

расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов (ёж, лось, друг); 

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с 

нормами литературного языка (круг слов определён 

орфоэпическим словарём учебника). 

СЛОВО, СОСТАВ СЛОВ; 

ЛЕКСИКА                            

26ч 

осознавать слово как единство звучания и значения; 

выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их 

значении учителя или обращаться к толковому слова-

рю; различать однозначные и многозначные слова иметь 

представление о синонимах и антонимах; 

распознавать среди предложенных слов синонимы и 

антонимы; подбирать к предложенным словам 1—2 

синонима или антонима; наблюдать за использованием 

синонимов и антонимов в речи; наблюдать над словами, 

употреблёнными в прямом и переносном значении; 

выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их 

значении учителя или обращаться к толковому словарю; 

осознавать значение понятия «родственные слова», 

соотносить его с понятием «однокоренные 



слова»;владеть первоначальными признаками для 

опознавания однокоренных слов среди других (не 

однокоренных) слов; распознавать группы 

однокоренных слов при решении учебной задачи; 

подбирать родственные (однокоренные) слова к 

данному слову либо с заданным корнем; 

определять в слове корень (простые случаи), пользуясь 

заданным алгоритмом (памяткой определения корня 

слова). 

МОРФОЛОГИЯ30ч различать слова, обозначающие предметы (признаки 

предметов, действия предметов), вопросы, на которые 

они отвечают, и соотносить их с определённой частью 

речи; находить грамматические группы слов (части 

речи) по комплексу усвоенных признаков: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол; находить 

имена существительные, понимать их значение и 

употребление в речи, опознавать одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные по вопросам 

кто? и что?, собственные и нарицательные имена 

существительные, определять форму числа имён су-

ществительных; находить имена прилагательные, по-

нимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа имён прилагательных, роль в пред-

ложении; находить глаголы, понимать их значение и 

употребление в речи, опознавать форму числа глаголов, 

роль в предложении; узнавать личные местоимения, 

понимать их значение и употребление в речи; находить 

предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

подбирать примеры слов разных частей речи и форм 

этих слов. 

СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ20ч 

различать текст и предложение, предложение и слова, 

не составляющие предложения; выделять предложения 

из речи; определять существенные признаки 

предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; соблюдать в устной речи интонацию 

конца предложений; сравнивать предложения по цели 

высказывания и по интонации (без терминов) с опорой 

на содержание, определять интонацию, (мелодику, 

логическое ударение), порядок слов, знаки конца 

предложения; находить главные члены предложения 

(основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

различать главные и второстепенные члены 

предложения (без дифференциации на виды); 

устанавливать связи слов между словами в 

предложении; соотносить предложения со схемами, 

выбирать предложение, соответствующее схеме; 



восстанавливать деформированные предложения; 

составлять предложения по схеме, рисунку на 

определённую тему. 

Орфография и пунктуация 

24ч 

применять изученные правила правописания: 

раздельное написание слов в предложении; 

написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, 

ш, ч, щ (в положении под ударением и без ударения); 

отсутствие мягкого знака после шипящих в 

буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; перенос  слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных; проверяемые безударные гласные в корне 

слова; парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова (перечень слов в учебнике), в том числе 

удвоенные буквы согласных; разделительный мягкий 

знак(ь); знаки препинания конца предложения (. ? !); 

раздельное написание предлогов с именами сущес-

твительными; применять орфографическое чтение 

(проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; безошибочно списывать текст с доски и 

учебника объёмом 40—50 слов; писать под диктовку 

тексты в соответствии с изученными правилами 

объёмом 30—40 слов. 

Развитие речи      10ч участвовать в устном общении на уроке (слушать 

собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соб-

людать основные правила речевого поведения); 

строить предложения для решения определённой ре-

чевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для вы-

ражения своего собственного мнения); читать тексты 

учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной 

задачей; пользоваться словарями учебника для решения 

языковых и речевых задач; различать устную и 

письменную речь; различать диалогическую речь; 

понимать особенности диалогической речи; отличать 

текст от набора не связанных друг с другом 

предложений; анализировать текст с нарушенным 

порядком предложений и восстанавливать их после-

довательность в тексте; понимать тему и главную мысль 

текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их 

абзацным отступам, определять последовательность 

частей текста; читать вопросы к повествовательному 

тексту, находить на них ответы и грамотно их 



записывать; составлять текст по рисунку, вопросам и 

опорным словам; по рисунку и вопросам, составлять 

текст по его началу и по его концу.  

Повторение 10ч  

Системныйкурс 3 класс  170ч 

ФОНЕТИКА, 

ОРФОЭПИЯ, 

ГРАФИКА8ч 

Характеризовать звуки русского языка: гласный — 

согласный, гласный ударный — безударный, согласный 

твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный 

глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме 

изученного); определять функцию разделительного 

твёрдого знака (ъ) в словах; устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, 

ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ 

знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми 

согласными; осуществлять звуко-буквенный анализ 

доступных по составу слов; произносить звуки и 

сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён словарём 

произношения в учебнике); использовать знание 

алфавита для упорядочивания слов и при работе со 

словарями и справочниками; применять знания 

фонетического материала при использовании правил 

правописания; пользоваться при письме небуквенными 

графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзаца. 

ЛЕКСИКА 8ч Находить в предложении и тексте незнакомое слово, 

определять его значение по тексту или толковому 

словарю; наблюдать над употреблением синонимов и 

антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к 

словам разных частей речи, уточнять их значение; иметь 

представление об омонимах; приобретать опыт 

различения в предложениях и текстах омонимов; иметь 

представление о фразеологизмах (устойчивых 

сочетаниях слов);приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах фразеологизмов; наблюдать за 

использованием фразеологизмов в упражнениях 

учебника, осознавать их значение в тексте и 

разговорной речи; распознавать слова, употреблённые в 

прямом и переносном значении (простые случаи); иметь 

представление о некоторых устаревших словах и их 

использовании в речи; пользоваться словарями при 

решении языковых и речевых задач. 

СЛОВО,СОСТАВ СЛОВА 

43ч 

Владеть опознавательными признаками однокоренных 

слов; различать однокоренные слова и различные 

формы одного и того же слова; различать одно-



коренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; находить в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончание, ос-

нову (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

выделять нулевое окончание; подбирать слова с за-

данной морфемой; образовывать слова с помощью 

приставки (или суффикса), осознавать значение новых 

слов.  

МОРФОЛОГИЯ62ч Распознавать части речи на основе усвоенных приз-

наков (в объёме программы); распознавать имена су-

ществительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические приз-

наки (род, число, падеж); изменять имена существи-

тельные по числам и падежам; распознавать имена 

прилагательные; определять зависимость имени при-

лагательного от формы имени существительного; на-

ходить начальную форму имени прилагательного; 

определять грамматические признаки (род, число, па-

деж);изменять имена прилагательные по числам, родам 

(в единственном числе), падежам (первое пред-

ставление); распознавать глаголы; определять на-

чальную (неопределённую) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на 

вопросы что делать? и что сделать?;  определять 

грамматические признаки глагола — форму времени, 

число, род (в прошедшем времени); распознавать 

личные местоимения (в начальной форме), определять 

грамматические признаки: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица);использовать личные место-

имения для устранения неоправданных повторов; уз-

навать имена числительные (общее представление); 

распознавать количественные и порядковые имена 

числительные; устанавливать отличие предлогов от 

приставок, значение частицы не; подбирать примеры 

слов и форм разных частей речи; наблюдать их упот-

ребление в тексте и устной речи, правильно употреб-

лять в речи части речи и их формы. 

СИНТАКСИС 16ч различать предложение, словосочетание и слово;  

выделять предложения из потока устной и письменной 

речи, оформлять их границы; определять вид 

предложений по цели высказывания (повествова-

тельные, вопросительные, побудительные) и по инто-

нации (восклицательные и невосклицательные), пра-

вильно интонировать эти предложения; составлять 

такие предложения; различать понятия «члены пред-

ложения» и «части речи»; находить главные (подле-

жащее и сказуемое) и второстепенные члены пред-

ложения (без деления на виды); устанавливать при 



помощи вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; соотносить предложения со 

схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; различать распространённые и нераспростра-

нённые предложения, составлять такие предложения; 

отличать основу предложения от словосочетания; вы-

делять в предложении словосочетания; разбирать 

предложение по членам предложения: находить грам-

матическую основу (подлежащее и сказуемое), ста-вить 

вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или 

сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять 

из предложения словосочетания. 

ОРФОГРАФИЯ И 

ПУНКТУАЦИЯ 9ч 

применять ранее изученные правила правописания, а 

также: непроизносимые согласные; разделительный 

твёрдый знак (ъ); непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова, в том числе с удвоенными согласными, 

гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках и суффиксах; мягкий знак после шипящих 

на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

безударные родовые окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов и слитное написание 

приставок; раздельное написание частицы не с 

глаголами;  подбирать примеры с определённой 

орфограммой; обнаруживать орфограммы по освоенным 

опознавательным признакам в указанных учителем 

словах; определять разновидности орфограмм и 

соотносить их с изученными правилами;  применять 

разные способы проверки правописания слов: 

изменение формы слова, подбор однокоренных слов, 

использование орфографического словаря;  

безошибочно списывать текст с доски и учебника 

(объёмом 65—70 слов);  писать под диктовку текст 

(объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; проверять собственный и 

предложенный текст, находить и исправлять орфо-

графические и пунктуационные ошибки. 



РАЗВИТИЕ  РЕЧИ 10ч  участие в устном общении на уроке (слушать 

собеседников, говорить на обсуждаемую тему, 

соблюдать основные правила речевого поведения); 

выражение собственного мнения, обоснование его с 

учётом ситуации общения; осознание ситуации 

общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение; выбор адекватных языковых и неязыковых 

средств в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; применение речевого этикета в ситуациях 

учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; анализ своей и 

чужой речи при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном 

или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; строить 

предложения для решения определённой речевой 

задачи, для завершения текста, для передачи основной 

мысли текста, для выражения своего отношения к чему-

либо; понимание содержания читаемого текста, 

нахождение в нём незнакомых слов, новой для себя 

информации для решения познавательной или 

коммуникативной задачи; понимание темы и главной 

мысли текста, подбор к тексту заголовка по его теме или 

главной мысли, находить части текста, определять их 

последовательность, озаглавливать части текста; 

восстанавливать последовательность частей или 

последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера; замечать в 

художественном тексте языковые средства, создающие 

его выразительность; овладение устными 

монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение); научатся комплексной 

работе над структурой текста: озаглавливанию, 

корректированию порядка предложений и частей текста 

(абзацев); ознакомятся с жанрами письма и 

поздравления. 

ПОВТОРЕНИЕ14ч  

Системный курс 4 класс    170ч 

ФОНЕТИКА, 

ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

6ч 

Произносить звуки речи в соответствии с нормами 

языка; характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные—безударные; согласные твёрдые—мягкие, 

парные—непарные твёрдые— мягкие; согласные 

глухие—звонкие, парные—непарные звонкие и глухие; 

группировать звуки по заданному основанию; 

соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 



речи собеседников (в объёме «Орфоэпического словаря» 

учебника); пользоваться «Орфоэпическим словарём» 

при определении правильного произношения слова (или 

обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и 

др.); различать звуки и буквы; классифицировать слова с 

точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; знать 

последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации; пользоваться при письме 

небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, красной строки 

(абзаца), пунктуационными знаками (в объёме 

материала изучаемого курса). 

ЛЕКСИКА 10ч Осознавать, что понимание значения слова — одно из 

условий умелого его использования в устной и пись-

менной речи; выявлять в речи слова, значение которых 

требует уточнения; определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета 

и др.; распознавать среди предложенных слов 

синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова (простые случаи); подбирать к 

предложенным словам антонимы и синонимы; пони-

мать этимологию мотивированных слов-названий; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативных задач; подбирать сино-нимы 

для устранения повторов в тексте; находить в 

художественном тексте слова, употреблённые в пе-

реносном значении, а также эмоционально-оценочные 

слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); оценивать уместность употреб-ления 

этих слов в речи; пользоваться словарями при решении 

языковых и речевых задач. 

МОРФЕМИКА 10ч Различать изменяемые и неизменяемые слова; различать 

однокоренные слова среди других (неоднокоренных) 

слов (форм слов, слов с омонимичными корнями, 

синонимов); находить в словах окончание, основу (в 

простых случаях), корень, приставку, суффикс 

(постфикс-ся), соединительные гласные в сложных 

словах, овладевать алгоритмом опознавания изучаемых 

морфем; находить корень в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне; узнавать сложные 

слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них 

корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) 

в сложных словах; сравнивать, классифицировать слова 

по их составу; соотносить слова с предъявляемыми к 

ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, 



соответствующее заданной модели, составлять модель 

заданного слова; самостоятельно подбирать слова к 

заданной модели; понимать значения, вносимые в слово 

суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; образовывать слова 

(разных частей речи) с помощью приставки или 

суффикса либо с помощью и приставки и суффикса. 

МОРФОЛОГИЯ93ч Определять принадлежность слова к определённой 

части речи по комплексу освоенных признаков; 

классифицировать слова по частям речи; распознавать 

части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 

материала изучаемого курса); пользоваться словами 

разных частей речи и их формами в собственных 

речевых высказываниях; выявлять роль и значение слов 

разных частей речи в речи; определять грамматические 

признаки имён существительных — род, склонение, 

число, падеж; определять грамматические признаки 

имён прилагательных — род (в единственном числе), 

число, падеж; изменять имена прилагательные по 

падежам; определять грамматические признаки личного 

местоимения в начальной форме — лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений; 

использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов;правильно употреблять в речи 

формы личных местоимений; распознавать 

неопределённую форму глагола; определять грамма-

тические признаки глаголов — время, число, род (в 

прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 

настоящем и будущем времени); изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в 

единственном числе по родам;иметь представление о 

возвратных глаголах; определять грамматические 

признаки личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении 

личных местоимений, изменять личные местоимения по 

падежам; использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи личные местоимения; иметь 

представление о наречии как части речи; понимать его 

роль и значение в речи; различать наиболее 

употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имён существительных и 

местоимений; понимать роль союзов и частицы не в 

речи; подбирать примеры слов и форм слов разных 



частей речи;практическое овладение способами 

определения I и II спряжения глаголов. 

СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ8ч 

Различать предложение, словосочетание и слово; 

устанавливать в словосочетании связь главного слова с 

зависимым при помощи вопросов; составлять из 

заданных слов словосочетания, учитывая их связь по 

смыслу и по форме; устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между словами в 

предложении, отражать её в схеме; соотносить 

предложения со схемами, выбирать предложение, со-

ответствующее схеме;классифицировать предложения 

по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); выделять из потока речи предложения, 

оформлять их границы; находить главные (подлежащее 

и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения 

словосочетания; распознавать предложения с 

однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении 

однородных членов предложения; составлять 

предложения с однородными членами и использовать их 

в речи; при составлении таких предложений 

пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

РАЗВИТИЕ  РЕЧИ 28ч  Осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение; выбирать адекватные язы-

ковые и неязыковые средства в соответствии с кон-

кретной ситуацией общения; практически овладевать 

формой диалогической речи; овладевать умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить раз-

говор, привлечь внимание и др.); выражать собственное 

мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

овладевать нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; практически овладевать 

монологической формой речи; уметь под руководством 

учителя строить монологическое высказывание на 

определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение); 

овладевать умениями работы с текстом: определять 

тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, 

выделять части текста (корректировать порядок 

предложений и частей текста), составлять план к 



заданным текстам; пользоваться самостоятельно 

памяткой для подготовки и написания изложения 

учеником; письменно (после коллективной подготовки) 

подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе 

зрительного и слухового восприятия, сохраняя 

основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии 

при письме; сочинять письма, поздравительные 

открытки, объявления и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; составлять тексты 

повествовательного и описательного характера на 

основе разных источников (по наблюдению, по 

сюжетному рисунку, по репродукциям кар-тин 

художников, по заданным теме и плану, опорным 

словам, на свободную тему, по пословице или по-

говорке, по воображению и др.); письменно сочинять 

небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление, объявле-

ние); проверять правильность своей письменной речи, 

исправлять допущенные орфографические и пун-

ктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять 

и убирать элементы содержания, заменять слова на 

более точные и выразительные; пользоваться спе-

циальной, справочной литературой, словарями, жур-

налами, Интернетом при создании собственных речевых 

произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему; создавать собственные тексты и 

корректировать заданные тексты с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использовать в текстах синонимы и антонимы. 

Повторение 15ч  

VIII. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

   Количество 

Библиотечныйфонд (книгопечатнаяпродукция) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. Русский язык. Рабочие 

программы. 1 – 4 классы. 

УЧЕБНИКИ 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 

Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. 

Часть 1,2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. 

Часть 1,2. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. 
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Часть 1, 2. 

Прописи (Обучение грамоте) 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись. Части 1, 2, 3, 4. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ (Русский язык) 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс.  

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 2 

класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 3 

класс. Часть 1,2. 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть 1,2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. И др. Обучение грамоте. 

Русский язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое 

пособие. 1 класс. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое 

пособие. 2 класс. 

Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский язык. Методическое 

пособие. 3 класс. 

Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 

Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов 

и самостоятельных работ. 1 – 4 классы. 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, 

образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности). 

Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, 

морфемный и словообразовательный. 

Д 
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Компьютерные и информационно – коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие 

программы по предмету 

Ф 

Технические средства обучения 

Персональный компьютер  

Мультимедийный проектор.  

Интерактивная доска 

Д 

Д 

Д 

Экранно-звуковые пособия 

Игнатьева Т.В. Обучение грамоте. Интерактивные 

демонстрационные таблицы. 

Канакина В.П. и др. Русский язык 1 класс. Электронное 

приложение. 

Д 

 

Д   

Оборудование класса 

Ученические столы  двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий, учебного оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

 

Ф 

Д 

 

Д 

К 

 

 

Литературное чтение 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Литературному чтению разработана на основе:  
1. примерной программы по литературному чтению и на основе авторской программы 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова (УМК «Школа России»), утвержденной МО РФ, 

в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 
начального образования.  

2. Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья». (УМК «Школа России»). 

3. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации 

4. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (для 
начальной школы) 

5. СанПина 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным образовательным программам для обучающихсяОВЗ»,  

утвержденный  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26,  
6. Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(для начальной ступени обучения)  

7. АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

8. Федерального переченя  учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

школах. 

 
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении ТНР. Он формирует общеучебный 

навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и 

способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 
предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 
деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественноепроизведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-

ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 
многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению 

и книге. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе. 

 Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведения. 

 Развитие поэтического слуха детей, накопление эстетического опыта слушания произведений 

изящной словесности, привитие художественного вкуса. 

 Формирование потребности в постоянном чтении книги, развитие интереса к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 Создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формирование «читательской самостоятельности». 

Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, которые 

строятся на основе ведущих принципов: художественно-эстетического, литературоведческого и 
коммуникативно-речевого. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5132
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5132


 Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения, и 
поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно художественные тексты. 

 Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения реализуется при 
анализе литературного произведения, выдвигает на первый план художественный образ. 

 Коммуникативно- речевой принципнацелен на развитие речевой культуры учащихся, на 
формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых является 

навык чтения. 
Курс литературного чтения для 1-4 классов является первой ступенью единого непрерывного курса 

литературы средней образовательной школы. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся ТНР к чтению художественных произведений. 

Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного 
произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, 

волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного искусства. 
 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предмет «Литературное чтение»  начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, 

обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения 
чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом 

принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 

основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 
послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его 

содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому 

процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости 
устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — 

приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его 
номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его 

содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются 

первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять 
последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный 

слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного 

гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 
согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. 

На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся 

писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  
       Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, 

обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность 

данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. 
Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших 
текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение 
читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся ТНР знакомятся с речевым этикетом 

(словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и 

разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно 
с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей 

детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность 

по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период 
обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.   

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же 



разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки 

учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности 

материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития 
речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре  курса «Литературного чтения»с учётом возрастных особенностей 
младших школьников ТНР, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. 

Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит 

решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся 
ТНР.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой 
деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. 

Учащиеся ТНР научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и 

оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты 
в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 

формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших 

школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность 
понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую 

внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической).  
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также 

связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической 

структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 

основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через 
овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — 

формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они 

наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции 

учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 
речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения 

школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации 

общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной 

учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся ТНР нормам 
построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и 

письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На 

синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 

формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 

русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового 

знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, 
эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; 

овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный 
запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о 

звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно для 

формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится 

процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения 
анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 



универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые части 
слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, 

выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой 

грамотного, безошибочного письма. 
Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и 

синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и 

различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, 
способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении 

языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных 

единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 
информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных 
форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, 

преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные 

объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники 
творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению 

учащихся ТНР в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, 

расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 
формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию.  
       «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных 

стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России 

и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные 
литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся ТНР работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к 
Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, 

формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и 
формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской 

деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел 

направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных 
навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала 

идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения 
целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. 

Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением 

содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 
осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в 

соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная 
работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся 

овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением 
чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать 

цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, 

высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в 

условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения 
людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему 

или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся ТНР 
осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках 



литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); 

учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся 

соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми 
умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 

дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 
использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», 

сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 

термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед 
ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово 

становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-

художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям 

почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и 

сопереживать ему. 
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием 

образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей).На основе чтения и 

анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его 

характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-
нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут 

учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие 
способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-

чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой 

подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-
эстетического отношения к действительности. Учащиеся ТНР выбирают произведения (отрывки из них) 

для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, 

режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 
интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение «Литературное чтение» в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю Курс 

«Литературное чтение» рассчитан на 506 ч.  

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132ч (33 учебные недели);   

во 2классе —136 ч. (34 учебные недели); 
в 3 классе -   136 ч (, 34 учебные недели). 

      В 4 классе-  102 ч. - (34 учебные недели) 

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания. Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся 

ТНР с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На 
уроках литературного чтения продолжается развитие техники, совершенствование качества чтения, 

особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными 

ценностями: добром, справедливостью, правдой и  т.д. Система духовно-нравственного воспитания и 
развития, реализуемая в рамках урока. 

 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТЕПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 



 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных 

и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 
языках. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

 задавать вопросы; 



 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 
Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 ·устанавливать аналогии; 

 

Чтение. Работа с текстом 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

 



Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Труд (технология) ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 
владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст 

на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

 
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 
орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  

 заполнять учебные базы данных. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 



 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 
 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Предметными результатамиизучения курса «Литературное чтение» в 1 классе является 
сформированность следующих умений: 

Ученик научится: 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
 отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 подробно пересказывать текст; 
 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 составлять устный рассказ по картинке; 
 заучивать наизустьнебольшиестихотворения; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 
 

Предметными результатамиизучения курса «Литературное чтение» во2 классе является 

сформированность следующих умений: 
Ученик научится: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 
(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части;устанавливать взаимосвязь между событиями, 

выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя;участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное 

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

собственный опыт (для всех видов текстов). 

  
 

Предметными результатамиизучения курса «Литературное чтение» в 3 классе является 

сформированность следующих умений: 
Ученик научится: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и научно - популярного текста, понимать его смысл (при чтении 
вслух и про себя, при прослушивании):  

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;доступные для данного возраста прозаические 



произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста, художественного произведения,по заглавию, 

фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам;жанру и осознавать цель чтения; 
 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт 

 делить текст на части, составлять простой план; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 
его содержание;  

 самостоятельно формулировать главную мысль текста;и героев произведения. 

 находить в тексте материал для характеристики героя;формулировать простые выводы, 
основываясь на содержании текста; 

 подробно и выборочно пересказывать текст;передавая содержание прослушанного или 

прочитанного с учетом специфики научно- познавательного, учебного и художественного текстов 
. 

 составлять рассказ-характеристику героя; определять авторскую позицию.текст.Оформлять свою 

мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема (повествование, описание, 

рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопросы. 
 составлять устные и письменные описания;делать выписки из прочитанных текстов для 

дальнейшего практического использования, составлять по аналогии устные рассказы 

(повествование, рассуждение, описание).  
 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили;воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; отмечать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения литературного произведения. 
 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной 

стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 

 
Предметными результатамиизучения курса «Литературное чтение» в 4 классе является 

сформированность следующих умений: 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;воспринимать художественную 

литературу как вид искусства, выделять не только главную, но и избыточную информацию 
 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по 

ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную 
в явном виде; 

 формулировать основную мысль текста;и героев. 

 составлять простой и сложный план текста;использовать различные формы интерпретации 
содержания текстов, интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую. 

 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;  
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого) (для всех видов текстов); 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) 
произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 



работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 
 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1-й класс-132 часа 

Добукварный период (14ч.) 

Букварный период (53ч, из них 2ч. резерв.) 

Повторение изученного(9ч.) 

Послебукварный период (16ч.) 

 

Литературное чтение (40 ч.) 

Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Жили-были буквы (8 ч., из них 1 ч. резерв) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. 
Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 
Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. 

Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. 

Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (4 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. 

Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  их  

взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (9 ч, 1 ч.из них резерв) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 

Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. 
Ушинского. 

 

2 класс (136ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант 
читателя. 

Устное народное творчество (15 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, 
прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки «Петушок и бобовое 

зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-

лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина. 

Русские писатели (14ч, 1 ч. из них резерв) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 
Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-
популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч.,1 ч. из них резерв) 
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме 

А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (17 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». 



Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 
Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч.,1 ч. из них резерв) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 
С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм 
стихотворения. 

Литература зарубежных стран (12 ч.,1 ч. из них резерв) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, 

В.Викторова, Л.Яхнина. 
Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».  

 

3 класс (136 ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 
Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская 

игрушка. 
Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  «Иван-Царевич и Серый 

Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В.Васнецова и И.Билибина. 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Фютчев «Весенняя гроза», «Листья». Олицетворение. Сочинение-
миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 

А.А.Фет. «мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», Картины природы. 

Эпитеты. 
И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встеча зимы». 

Заголовок стихотворения. 

И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение. 

Великие  русские писатели (24 ч., 1 ч. из них резерв) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности: эпитет, 

сравнение. Приём контраста как средство создания картин.  

«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной 
сказки. Рисунки И.Билибина  к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, их сравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика 

героев на основе их поступков. Инсценирование басни.  
М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор музыкального 

сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и произведения живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Тема и 

главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов ( тема, главная 
мысль, события, герои). Рассказ-описание. Текст-рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-

описания. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 
Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. Средства 

художественной выразительности. 

К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных картин. 

Литературные сказки (8 ч., 1 ч. из них резерв) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Алёнушкины сказки», Сравнение литературной и народной сказок. Герои 

сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки.  

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. 
Нравственный смысл сказки. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои сказки. 

Сравнение героев сказки.  Составление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки. 

Были-небылицы (10ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: сочинение продолжения 



сказки. 

К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. Характеристика героев. 

А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление различных вариантов плана. 
Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

Саша Чёрный. Стихи о животных.  
А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему.  

С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей черёмухи. 

Люби живое (16 ч) 
М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. 

Сочинение на основе художественного текста. 

И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – главный герой 

произведения.  Творческий пересказ: дополнение пересказа текста. 
В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои 

рассказа.  

В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое 
произведения.  

Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения.  
В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч., 1 ч. из них резерв) 

С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок стихотворения.  

А.Л.Барто «Разлука». «В театре».  
С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Котёнок» 

Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч) 
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Соотнесение пословицы и содержания 

произведения. 

А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. Чтение 

по ролям. 
М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности юмористического 

рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка произведений. 

Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического рассказа. 
Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н.Носова. 

По страницам детских журналов (8 ч) 

«Мурзилка»  и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам журналов для 
детей.  

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. 

Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. Пересказ. Легенды 

своей семьи, своего города, своего дома. 
Р.Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература (8 ч., 1 ч. из них резерв) 

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. 
Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке.  

 

4 класс (102 ч) 

Вводный урок (1 ч ) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Рассматривание иллюстраций и оформление учебника. 

Летописи, былины, жития (8 ч) 
Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – основные 

события  Древней Руси. 

Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических фактов. 
А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический 

текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой былины 

– защитник государства Российского. Картина В.Васнецова «Богатыри».  
Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. 

Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных 

картин. 
Проект: «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики (17 ч, 1 ч. из них резерв) 



П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События литературной 

сказки. Герои сказки. Характеристика героя. 

А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях…». Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к 

ним. Деление сказки на части. Составление плана. 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. «Ашик-Кериб». Турецкая 
сказка. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. 

Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя 

Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. 
А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего времени. 

Характер героев. 

Поэтическая тетрадь №1 (7 ч) 

Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…»  «Как неожиданно и ярко…». Отбор средств 
художественной выразительности для создания картины природы. 

А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. 

Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над 
полями…» 

Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…». 

И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты. 

Литературные сказки (11 ч) 

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана сказки. 

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного произведения. 

Герои литературного текста. Главная мысль произведения. 
П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. Деление текста 

на части. Составление плана. 

Делу время – потехе час (9 ч.,1 ч. из них резерв) 

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю.  

Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического рассказа. 

В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 

Страна детства  (7 ч ) 

Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения. 

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 
М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

Поэтическая тетрадь №2 (3 ч ) 

В.Я.Брюсов «Опять сон»,  «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева «Бежит 
тропинка с бугорка…» «Наши царства». Сравнение произведений М.Цветаевой разных лет. 

Природа и мы ( 10ч ) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе. 

А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 
М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои 

рассказа. Деление текста на части. Составление плана. 

Проект6 «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь №3 (5 ч.,1 ч. из них резерв) 

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени.Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. Картины 

весны и лета в их произведениях. 

Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества. 

Родина (5 ч ) 

И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине».А.В.ЖИгулин «О, Родина! В неярком 

блеске…» 
Проект: «Они защищали Родину» 

Страна фантазия (6 ч) 

Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. 
Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов. 

Зарубежная литература (13 ч.,1 ч. из них резерв) 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. Особенности их 

характеров. 
Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. 

СельмаЛагерлёф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда. 

 



 

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

1 класс ( 132  ч,  4 ч — резервное время) 

  

 Тема раздела программы  Количество отводимых 

учебных часов 

 Добукварный период.  14 

 Букварный период.   53 

 Повторение изученного.  9 

 Послебукварный период.  16 

 Вводный урок  1 

 Жили-были буквы.  8 

 Сказки, рассказы, небылицы  7 

 Апрель, апрель! Звенит капель.  5 

 И в шутку и всерьез  6 

 Я и мои друзья.  4 

 О братьях наших меньших.  9 

 

2 класс (134   ч,   4ч — резервное время) 

  

 Тема раздела программы  Количество отводимых 

учебных часов 

 Вводный урок по курсу литературного чтения  1 

Самое великое чудо на свете   4 

Устное народное творчество   15 

Люблю природу русскую. Осень   8 

Русские писатели   14 

О братьях наших меньших   12 

Из детских журналов   9 

Люблю природу русскую. Зима   9 

Писатели детям   17 

Я и мои друзья   10 

Люблю природу русскую. Весна   9 

И в шутку и всерьёз   14 

Литература зарубежных стран   12 

 

3 класс ( 136  ч,  4  ч — резервное время) 

  

 Тема раздела программы  Количество отводимых 

учебных часов 

Вводный урок   1 

Самое великое чудо на свете   4 

Устное народное творчество   14 

Поэтическая тетрадь 1   11 

Великие  русские писатели   24 

Поэтическая тетрадь 2   6 

Литературные сказки   8 

Были-небылицы   10 

Поэтическая тетрадь 1   6 

Люби живое   16 

Поэтическая тетрадь 2   8 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок   12 

По страницам детских журналов   8 

Зарубежная литература   8 

 

4 класс ( 102 ч,   4 ч — резервное время) 

  



 Тема раздела программы  Количество отводимых 

учебных часов 

Вводный урок   1 

Летописи, былины, жития   8 

Чудесный мир классики   17 

Поэтическая тетрадь   7 

Литературные сказки   11 

Делу время – потехе час   9 

Страна детства    7 

Поэтическая тетрадь   3 

Природа и мы   10 

Поэтическая тетрадь   5 

Родина   5 

Страна фантазия   6 

Зарубежная литература   13 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

  

1 класс (132 ч) 

Содержание курса Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Добукварный период (14ч.)  

Букварный период (53ч,)  

Повторение изученного(9ч.)  

Послебукварный период (16ч.)  

Вводныйурок (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. 

Система условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, использовать их 
при выполнении заданий.  

Предполагать на основе названия содержание главы.  

Находить в словаре непонятные слова 

Жили-былибуквы (8 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. 
Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев 

(буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки 

препинания. Творческая работа: волшебные 
превращения. Проектная деятельность. «Создаём город 

букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка 

И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Главная мысль. Характер героя произведения. 
Творческий пересказ: дополнение содержания текста. 

Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 

Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. 
Звукопись как приём характеристики героя. Главная 

мысль произведения. Заучивание наизусть. 

Конкурсчтецов. 

Прогнозировать содержание раздела.  
Расставлять книги на выставке в соответствии с темой 

раздела, сравнивать их, рассказыватьо книге с 

выставки в соответствии с коллективно составленным 
планом.  

Выбирать книгу по заданному параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  
Отвечать на вопросы по содержанию художественного 

произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; 

передавать интонационно конец предложения.  
Объяснять название произведения.  

Выбирать из предложенного списка слова для 

характеристики различных героев произведения.  
Описывать внешний вид героя, его характер, 

привлекая текст произведения и свой читательский и 

жизненный опыт.  

Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, 
изображать героев.  

Определять главную мысль; соотносить главную 

мысль с содержанием произведения.  
Составлять план пересказа прочитанного: что 

произошло в начале, потом, чем закончился рассказ.  

Находить в стихах слова с созвучным окончанием.  



Находить слова, которые помогают представить самого 

героя или его речь.  

Использовать приём звукописи при изображении 
различных героев.  

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи 
на публику; оценивать себя в роли чтеца.  

Проверять себя и оценивать свои достижения (с 

помощью учителя) 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Выставка книг по теме. Сказки 

авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С. Пушкина. 
Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Герои 

сказки. Рассказывание сказки на основе картинного 

плана. Инсценирование. Главная мысль сказки. 

Сравнение народной и литературной сказок. 
Выразительные средства языка. Выразительное чтение 

диалогов из сказок. Загадки. Тема загадок. Сочинение 

загадок. Песенки. Русские народные песенки. Англий-
ские народные песенки. Герои песенок. Сравнение 

песенок. Настроение. Выразительное чтение песенок. 

Потешки. Герои потешки. Чтениепоролям. Небылицы. 
Сочинениенебылиц. Оценкапланируемыхдостижений 

Прогнозировать содержание раздела.  
Подбирать книги на выставку в соответствии с темой 

раздела; рассказывать о ней в соответствии с 

коллективно составленным планом, 
обсуждатьпрочитанное.  

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.  

Читать известную сказку плавно, целыми словами, при 

повторении — читать выразительно, воспринимать на 
слух художественное произведение.  

Анализировать представленный в учебнике картинный 

план.  
Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения.  
Называть героев сказки и причины совершаемых ими 

поступков, давать их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на основе картинного 

плана и по памяти.  
Сравнивать народную и литературную сказку.  

Сравнивать различные произведения малых и больших 

жанров: находить общее и отличия.  
Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) 

слов загадки, сочинять загадки, небылицы; объединять 

их по темам.  

Работать в паре, договариваться друг с другом, 
проявлять внимание.  

Проверять чтение друг друга, работая в парах и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, 
Т. Белозёрова, С. Маршака. Настроение. Развитие 

воображения, средства художественной 

выразительности: сравнение. Литературная загадка. 

Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. Проект: 
«Составляем сборник загадок». Чтение наизусть 

стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного 
текста. Запоминание загадок. Сравнение стихов разных 

поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их 

выразительное чтение 

 
 

 

 
 

 

 
 

Прогнозировать содержание раздела.  

Отбирать книги на выставке в соответствии с темой 

раздела, рассказывать о книге с выставки в соот-
ветствии с коллективно составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Читать вслух лирические стихотворения, передавая 

настроение; отражая интонацию начала и конца 
предложения; с опорой на знак препинания в конце 

предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые помогают 
передать настроение автора, картины природы, им 

созданные.  

Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический рисунок разных 
стихотворений.  

Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту 

же тему; на разные темы.  
Находить в загадках слова, с помощью которых 

сравнивается один предмет с другим; придумывать 

свои сравнения.  
Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) 



 

 

 
 

слов загадки.  

Сочинять загадки на основе подсказки, данной в 

учебнике.  
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Проверять чтение друг друга, оценивать свои 

достижения.  
Учиться работать в паре, обсуждатьпрочитанное, 

договариваться друг с другом 

И в шутку и всерьёз (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания произведений раздела. Выставка книг по 
теме. Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, 

Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, 

Т. Собакина. Авторское отношение к изображаемому. 
Звукопись как средство выразительности. 

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. 

Артюховой, М. Пляцковского. Заголовок — «входная 

дверь» в текст. Подбор другого заголовка. Герой 
юмористического рассказа. Чтение по ролям. 

Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение 

произведений на одну тему: сходство и различия. 
Оценкадостижений 

Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги к выставке в соответствии с темой 
раздела, рассказывать о книгах с выставки в соот-

ветствии с коллективно составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  
Учиться работать в паре, обсуждатьпрочитанное, 

договариваться друг с другом.  

Читать стихи с разным подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг.  
Отличать юмористическое произведение; находить 

характерные черты юмористического текста.  

Определять настроение автора.  
Объяснять смысл названия произведения.  

Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые отражают характер героя.  
Передавать при чтении настроение стихотворения.  

Читать по ролям, отражая характер героя произ-

ведения.  

Исправлять допущенные ошибки при повторном 
чтении. 

Сравнивать произведения на одну и ту же тему; 

находить сходства и различия.  
Оцениватьсвоидостижения 

Я и мои друзья (4 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка книг по теме. Рассказы 

о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцков-ского. Заголовок — 
«входная дверь» в текст. План рассказа. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. 

Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивова-ровой, Я. 
Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. Главная 

мысль. Нравственно-этические представления. 

Соотнесение содержания произведения с пословицами. 
Сравнение рассказа и стихотворения. Выразительное 

чтение. Заучивание наизусть. Проект: «Наш класс — 

дружная семья». Созданиелетописикласса. 

Оценкадостижений 

Планировать работу на уроке в соответствии с 

содержанием результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответствии с 
темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом.  
Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», 
кого можно назвать другом, приятелем.  

Читать произведение, отражая настроение, вы-

сказывать своё мнение о прочитанном.  

Обсуждать варианты доброжелательного и необидного 
способа общения.  

Определять тему произведения и главную мысль.  

Соотносить содержание произведения с пословицами. 
Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и стихотворения.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения.  
Учиться работать в паре, обсуждатьпрочитанное, 

договариваться друг с другом.  

Участвовать в работе группы; распределять работу в 
группе; находить нужную информацию в соответствии 



с заданием; представлять найденную информацию 

группе 

О братьях наших меньших (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Планирование работы учащихся и 

учителя по освоению содержания раздела. Выставка 
книг по теме. Стихотворения о животных С. 

Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Выразительное 

чтение стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки — 
несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. Художественный и 

научно-популярный тексты. Сравнение 

художественного и научно-популярного текстов. 

Событие рассказа. Поступок героя. 
Пересказнаосновеиллюстрации. Оценкадостижений 

Планировать работу на уроке в соответствии с 

содержанием результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответствии с 
темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом.  
Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом; использовать речевой 
этикет, проявлять внимание друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и научно-популярный 
текст.  

Определять основные особенности художественного 

текста и основные особенности научно-популярного 
текста (с помощью учителя).  

Называть особенности сказок — несказок; при-

думывать свои собственные сказки — несказки; 

находить сказки — несказки, в книгах.  
Характеризовать героя художественного текста на 

основе поступков.  

Рассказывать содержание текста с опорой на 
иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок.  

Рассказывать истории из жизни братьев наших 

меньших, выражать своё мнение при обсуждении 

проблемных ситуаций.  
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

  

2класс (136ч) 

Содержаниекурса Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Вводный урок по курсу литературного чтения 1ч 

Введение. Знакомство с учебником. 

 

Ориентироваться в учебнике, знать и понимать 

систему условных обозначений, находить нужную 

главу, предполагать на основе названия содержание 
главы, пользоваться словарём, составлять связное 

высказывание по иллюстрациям и оформлению 

учебника 

Самое великое чудо на свете   5 ч  

Введение. Знакомство с учебником. 

Книги, прочитанные летом. 

Игра «Крестики-нолики» 
Самое великое чудо на свете.  

Книги. Библиотеки. 

Проект. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу с произведением на уроке. Представлять 

любимую книгу и любимых героев. Ориентироваться 
в пространстве школьной библиотеки. Рассказывать о 

прочитанной книге по плану, разработанному 

коллективно. 



Составлять рекомендательный список по темам 

(например, о книге). 

Участвовать в коллективном проекте «О чём может 
рассказать школьная библиотека». Находить нужную 

информацию о библиотеке в различных  источниках 

информации. 
Готовить выступление на заданную тему. Читать 

вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Размышлять над прочитанным. 

Обсуждать в паре и группе высказываний великих 
людей о книге и  о чтении. 

2.  Устноенародноетворчество                        15 ч 

Устное народное творчество. 

Русские народные песни. 
Русские народные потешки и прибаутки. 

Скороговорки, считалки, небылицы. 

Загадки, пословицы, поговорки. 
Народные сказки.  Ю.Мориц «Сказка по лесу идёт…». 

Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко». 

Сказка «У страха глаза велики». 
Сказка «Лиса и тетерев». 

Сказка «Лиса и журавль». 

Сказка «Каша из топора». 

Сказка «Гуси – лебеди». 
Викторина по сказкам. 

Обобщающий урок   

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу с произведением в соответствии с условными 
обозначениями видов деятельности.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. 
Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 
Находить созвучные окончания слов в песне. 

Находить различия в потешках и прибаутках, 

сходных по теме. Находить слова, которые помогают 

представить героя произведений устного народного 
творчества. Анализировать загадки. 

Распределить загадки и пословицы по тематическим 

группам. 
Характеризовать героев сказки, соотносить качества 

с героями сказок. Называть другие русские народные 

сказки; перечислять героев сказок. Соотносить 
пословицу и сказочный текст, определять 

последовательность событий, составлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрации, по плану,  от 

лица другого героя сказки). 
Соотносить рисунок и содержание сказки; делать 

подписи под рисунками. Придумывать свои 

собственные сказочные сюжеты. 
Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. 

Контролировать своё чтение, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

3.   Люблю природу русскую. Осень.                    8 ч 

Люблю природу русскую. Осень. 

Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…». 

К.Бальмонт «Поспевает брусника…», А.Плещеев 
«Осень наступила…». 

А.Фет «Ласточки пропали…». 

«Осенние листья» - тема для поэтов. 
В.Берестов «Хитрые грибы». 

М. Пришвин «Осеннее утро», И.Бунин «Сегодня так 

светло кругом…». 
Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. 

Осень».  

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта, сравнивать стихи разных 
поэтов на одну тему; выбирать понравившиеся, 

объяснять свой выбор. Различать стихотворный и 

прозаический текст. Сравнивать их. 
Сравнивать художественный и научно-

познавательный текст. 

Объяснять интересные выражения в лирическом 
тексте. Придумывать собственные сравнения. 

Слушать звуки осени, переданные в лирическом 

тексте; подбирать музыкальное сопровождение к 

стихотворному тексту. 
Представлять картины осенней природы. 

Иллюстрировать стихотворение. Наблюдать за 

рифмой и ритмом стихотворного текста. Находить 
средства художественной выразительности; подбирать 

свои собственные придуманные слова; создавать с 

помощью слова собственные  картины. Оценивать 



свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. 
Контролировать себя в процессе чтения, 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

4.  Русскиеписатели                                             14 ч 

А.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…». 
Стихи А.Пушкина 

А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Обобщение по теме «Сказки А.Пушкина». 
И.Крылов «Лебедь, рак и  щука». 

И.Крылов «Стрекоза и муравей». 

Л.Толстой «Старый дед и внучек». 

Л.Толстой «Филипок». 
Л.Толстой «Котёнок», «Правда всего дороже». 

Весёлыестихи 

Обобщение. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Читать произведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, называть волшебные 

события в сказках. Сравнивать авторские и народные 
произведения. 

Отличать басню от стихотворения и рассказа. Знать 

особенности басенного текста. Соотносить пословицы 

и смысл басенного текста. Характеризовать героев 
басни с опорой на текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте.  

Определять в тексте красочные яркие определения 
(эпитеты). 

Придумывать свои собственные эпитеты; создать на 

их основе собственные небольшие тексты-описания; 
тексты-повествования. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои 

сравнения. 

Составлять устно текст-описание героя и текст-
рассуждение ( при сравнении героев) по сказке. 

Определять действия, которые помогают представить 

неживые предметы как живые. Объяснять 

интересные словесные выражения в лирическом 

тексте. Слушать звуки, переданные в лирическом 

тексте. 
Представлять картины природы. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения. 

Соотносить пословицы и смысл прозаического 
текста. Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и сказки на основе 

анализа их поступков, авторского отношения к ним; 
собственных впечатлений о герое. Оценивать свой 

ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 
Выбирать книги по авторам и по темам. 

Пользоваться тематической картотекой для  

ориентировки в доступном кругу чтения. 
Участвовать в проекте, распределять роли, находить 

нужную информацию, представлять эту информацию 

в группе. 

5.   О братьях наших меньших. 12 ч 

О братьях наших меньших. 

Б.Заходер «Плачет киска в коридоре…», И.Пивоварова 

«Жила-была собака…». 
В.Берестов «Кошкин щенок». 

Домашние животные. 

М.Пришвин «Ребята и утята». 

Е.Чарушин «Страшный рассказ». 
Б.Житков «Храбрый утёнок». 

В.Бианки «Музыкант». 

В.Бианки «Сова». 
Обобщение по разделу «О братьях наших меньших». 

 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением, выбирать 

виды деятельности на уроке. 
Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-
познавательный тексты. 

Определять последовательность событий. 

Составлять план. 
Пересказывать подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природы, изображённую в 

художественных произведениях. 



Определять героев произведения; характеризовать 

их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, 
давать нравственную оценку поступкам.  

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно  

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 
Выбирать книги по темам и по авторам. 

Пользоваться тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения. 

6.   Издетскихжурналов                                     9 ч 

Знакомство с детскимижурналами. Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по содержанию, 
сравнивать их с необычными вопросами из детских 

журналов. Подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью. Читать вслух с 
постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное.Отличать журнал 

от книги. Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в журнале, по 
заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой любимый детский 
журнал»; распределять роли; находить и обрабатывать 

информацию в соответствии с заявленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, описывать его 
оформление. 

Придумывать необычные вопросы для детского 

журнала и ответы к ним. Рисовать иллюстрации для 

собственного детского журнала. 
Писать (составлять) свои рассказы и стихи для 

детского журнала. 

Планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок. 

Оцениватьсвоидостижения. 

Д.Хармс «Игра». 

Д.Хармс «Вы знаете?». 
Д.Хармс, С.Маршак «Весёлые чижи». 

Д.Хармс «Что это было?», «Очень-очень вкусный 

пирог». 

Ю.Владимиров «Чудаки». 
А.Введенский «Лошадка». 

А.Введенский «Учёный Петя». 

Д. Хармс «Веселый старичок». 
Обобщение по разделу 

7.Люблю природу русскую. Зима.                 9 ч 

Люблю природу русскую. Стихи  о зиме. 
Стихи о первом снеге. 

Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…». 

С.Есенин «Поёт зима – аукает…», «Берёза». 

Сказка «Два Мороза». 
С.Михалков «Новогодняя быль». 

А. Барто «Дело было в январе…». 

Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. 
Зима». 

Обобщение. Игра «Поле чудес».  

Прогнозировать содержание раздела. 
Рассматривать сборники стихов, определять их 

содержание по названию сборника. Читать 

выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 
Соотносить пословицы с главной мыслью 

произведения. Сравнивать произведения разных 

поэтов на одну тему. Рисовать словесные картины 
зимней природы с опорой на текст стихотворения. 

Подбирать музыкальное сопровождение к текстам; 

придумывать свою музыку. 
Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать 

стихи наизусть. Понимать особенности были и 

сказочного текста. 
Сравнивать и характеризовать героев произведения 

на основе их поступков, использовать слова антонимы 

для их характеристики. 
Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

8.   Писатели – детям.                                         17 ч 



Писатели – детям. 

К.Чуковский «Путаница». 

К.Чуковский «Радость». 
К.Чуковский «Федорино горе». 

С.Я. Маршак «Кот и лодыри». 

С.В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли». 
С.В. Михалков «Мой щенок». 

А.Барто «Верёвочка». 

А.Барто «Мы не заметили жука…», «В школу». 

А.Барто «Вовка – добрая душа». 
Н.Носов «Затейники». 

Н.Носов «Живая шляпа». 

Н.Носов «На горке». 
Обобщение по разделу «Писатели – детям».  

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. 
Воспринимать на слух художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием 
произведения. 

Объяснять лексическое значение некоторых слов на 

основе словаря учебника и толкового словаря. 

Определять особенности юмористического 
произведения; 

характеризовать героя, используя слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука помогают 
представить образ героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним; выразительно читать 
юмористические эпизоды из произведения. 

Составлять план произведения, пересказывать текст 

подробно на основе плана. 

Пересказывать текст подробно на основе картинного 
плана, высказывать своё мнение. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 
Читать тексты в паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать своё чтение. 

9.  Я и мои друзья.10 ч Прогнозировать содержание раздела. 

Читать вслух с постепенным переходом чтения про 
себя; 

увеличивать  темп чтения вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении текста. 
Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Определять последовательность событий в 

произведении. 
Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа, стихотворения 

с пословицей. 
Объяснять нравственный смысл рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям и их 
поступкам; выразительно читать по ролям. 

Составлять план рассказа; пересказывать по плану. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образом. 

Планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок. 

Составлять короткий рассказ на предложенную тему. 

Я и мои друзья. 
В.Д. Берестов «За игрой».  

Э.Э. Мошковская «Я ушёл в свою обиду». 

В.Д. Берестов «Гляжу с высоты». 
В.В. Лунин «Я и Вовка». 

Н.Булгаков «Анна, не грусти!» 

Ю. Ермолаев «Два пирожных». 

В.Осеева «Волшебное слово». 
В.Осеева «Хорошее». 

В.Осеева «Почему?» 

Обобщение по разделу «Я и мои друзья». 

10.   Люблю природу русскую. Весна.                  9 ч 

Люблю природу русскую. Весна. 
Стихи Ф.Тютчева о весне. 

Стихи А.Плещеева о весне. 

А.Блок «На лугу». 
С.Маршак «Снег теперь уже не тот…».  

И. Бунин «Матери» 

А.Плещеев «В бурю». 
Е.Благинина «Посидим в тишине». 

Э.Мошковская «Я маму мою обидел…». 

Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. 

Весна» 
 

Прогнозировать содержание раздела. 
Читать стихотворения и загадки с выражением, 

передавать с помощью интонации, темпа чтения, силы 

голоса. 
Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 
Сочинять собственные загадки на основе опорных 

слов прочитанных загадок. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают 
представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в лирическом 

тексте. 



Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Придумывать самостоятельно вопросы к 

стихотворению. 
Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 
Контролировать и оценивать своё чтение, оценивать 

свои достижения. 

11.  И в шутку и всерьез                                        14 ч 

И в шутку и всерьёз. 
Б.Заходер «Товарищам детям», «Что красивее всего?». 

Б.Заходер. Песенки Винни – Пуха. 

Э.Успенский «Чебурашка». 

Э.Успенский «Если был бы я девчонкой…» 
Стихи Э.Успенского. 

Стихи В.Берестова. 

Стихи И.Токмаковой. 
Г.Остер «Будем знакомы» 

В.Драгунский «Тайное становится явным». 

Обобщение по разделу «И в шутку и в серьёз».  

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать виды работы с текстом. 

Читать произведение вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения и переходом на чтение про 

себя. 
Понимать особенности юмористического 

произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 
Сравнивать героев произведения; характеризовать их 

поступки, используя слова с противоположным 

значением. 
Восстанавливать последовательность событий на 

основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов 

учебника; выразительно читать отрывки из них. 
Инсценировать стихотворение и фрагменты 

рассказов. 

Пересказывать весёлые рассказы. 
Придумывать собственные весёлые истории. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок. 

12.  Литературазарубежныхстран.              12 ч Прогнозировать содержание раздела. 

Выбирать книгу для самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 
про себя. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русскими 
песенками; находить общее и различия. 

Объяснять значение незнакомых слов. 

Определять героев произведений. 
Сравнивать героев зарубежных сказок с героями 

русских сказок, находить общее и различия. 

Давать характеристику героев произведения. 
Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных сказок разных 

стран. 

Составлять план сказки, определять 
последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на основе 

составленного плана, называть волшебные события и 
предметы в сказках. 

Участвовать в проектной деятельности. 

Создавать свои собственные проекты. 
Инсценировать литературные сказки  зарубежных 

писателей. 

Находить книги зарубежных сказочников в школьной 

и домашней библиотеках; составлять списки книг для 
чтения летом (с учителем). 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

Литература зарубежных стран. 

Американская и английская народные песенки. 
Песенки «Сюзон и мотылёк», «Знают мамы, знают 

дети…». 

Ш.Перро «Кот в сапогах». 

Ш.Перро «Красная Шапочка». 
Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине». 

Э.Хогарт «Мафин и паук». 

Обобщение по разделу «Литература зарубежных 
стран».  

Проверочная работа 

КВН «Цветик – семицветик». 



допущенных ошибок. 

Проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

  

3класс (136ч) 

Содержаниекурса Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Вводный урок по курсу литературного чтения 1 час 

Введение. Знакомство с учебником. Ориентироваться в учебнике, знать и понимать 

систему условных обозначений, находить нужную 

главу, предполагать на основе названия содержание 
главы, пользоваться словарём, составлять связное 

высказывание по иллюстрациям и оформлению 

учебника 

Самое великое чудо на свете- 4 часа 

Знакомство с названием раздела 
Рукописные книги Древней Руси. Подготовка 

сообщений 

Первопечатник Иван Фёдоров. 
Урок – путешествие в прошлое. Оценка достижений 

Тестирование по разделу «Самое великое чудо на 

свете» 

Прогнозировать содержание раздела, планировать 
работу по теме, читать текст вслух целыми словами, 

находить необходимую информацию,  обобщать её, 

находить книги в школьной библиотеке, 
придумывать рассказы, участвовать в работе пары, 

группы, договариваться друг с другом, принимать 

позицию собеседника, проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои результаты. 

Устноенародноетворчество- 14 часов 

Знакомство с названием раздела. 

Русские народные песни. 

Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 
Произведения прикладного искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымковская и богородская 

игрушка. 
Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» 

Русская народная сказка « Иван-царевич и Серый 

Волк». 
Проверка техники чтения. 

Русская народная сказка «Сивка – бурка» 

Художники – иллюстраторы В.Васнецов и И. Билибин 
Обобщающий урок по разделу «Устное народное 

творчество»). Оценка достижений. Проверочная работа 

по теме «Устное народное творчество» 
Проект «Сочиняем волшебную сказку». Оценка 

достижений (Тестирование «Устное народное 

творчество») 

Прогнозировать содержание раздела, планировать 

работу по теме, различать виды устного народного 

творчества: малые и большие жанры; 
отличать докучные сказки  от других видов сказок; 

воспроизводить наизусть текст русских народных 

песен, принимать участие в коллективном сочинении 
сказок, с опорой на особенности их построения; 

называть виды прикладного искусства; читать текст 

целыми словами, без ошибок, повторов; осмысливать 

содержание прочитанного текса (с помощью 
вопросов, пересказов, самостоятельно); использовать 

чтение про себя для составления выборочного и 

краткого пересказов;ускорять или замедлять темп 
чтения; определять особенности текса волшебных 

сказок; называть волшебные предметы, описывать 

волшебные события;  сравнивать содержание сказок, 
делить текст на части, пересказывать текст по 

самостоятельно составленному плану, находить 

героев, которые противопоставлены в сказке; 

использовать слова с противоположным значением; 
называть основные черты характера героев сказок; 

характеризовать героев произведения; сравнивать 

героев произведения, героев разных сказок; 
инсценировать сказку: распределение ролей, выбор 

диалогов; придумывать свои сказочные истории; 

сравнивать произведения словесного, музыкального, 
изобразительного искусства; участвовать в работе 

пары, группы, договариваться друг с другом, 

принимать позицию собеседника, проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои результаты. 

Поэтическаятетрадь 1- 11 часов 



Знакомство с названием раздела 

Как научиться читать стихи? Ф. И. Тютчев «Весенняя 

гроза» 
Ф. И. Тютчев «Листья» 

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

А.А.Фет «»Зреет рожь над жаркой нивой…» 
И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно 

…» 

И. С. Никитин «Встреча зимы» 

И. З. Суриков «Детство» 
И.З.Суриков «Детство» 

И. З. Суриков «Зима» 

Путешествие в литературную страну. Проверочная 
работа  по теме «Поэтическая тетрадь 1» 

Прогнозировать содержание раздела, читать 

выразительно стихи, передавая настроение автора; 

наблюдать за повторением ударных и безударных 
слогов в слове (ритмом), находить рифмующие слова;  

определять различные средства выразительности; 

использовать приёмы интонационного чтения 
(выразить радость, удивление, определять силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения); сочинять свои 

стихи, участвовать в работе группы, читать свои 

стихи друг другу, самостоятельно оценивать свои 
результаты 

Великиерусскиеписатели – 24 часа 

Знакомство с названием раздела 

А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышала…», «В тот год 

осенняя погода…» 
А.С.Пушкин «Опрятней модного паркета…» 

А.С.Пушкин «Зимнее утро» 

А.С.Пушкин «Зимний вечер» 
А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане …» 

Иван Андреевич Крылов. «Мартышка и очки» 

Диагностика усвоения прочитанного. 
И. А. Крылов «Зеркало и Обезьяна» 

И. А. Крылов «Ворона и Лисица» 

Знакомство с названием  раздела. Михаил Юрьевич 

Лермонтов 
М.Ю. Лермонтов «Горные вершины», «На севере 

диком стоит одиноко…» 

М. Ю. Лермонтов «Утёс» 
М.Ю. Лермонтов «Осень» 

Прогнозировать содержание раздела; планировать 

работу на уроке, выбирать виды деятельности;  

читать произведения  вслух и про себя, увеличивая 
темп; понимать содержание прочитанного, 

высказывать соё отношение;  объяснять значение 

некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 
словарём в учебнике, либо толковым словарём; 

находить средства художественной выразительности в 

лирических текстах (эпитеты, сравнения);  
использовать средства художественной 

выразительности в устных высказываниях;знать 

особенности литературной сказки; определять 

нравственный смысл литературной сказки; 
сравнивать произведения живописи и произведения 

литературы; давать характеристику героев 

литературной сказки; определять самостоятельно 
тему и главную мысль рассказа;  сравнивать рассказ- 

описание и рассказ – рассуждение; составлять разные 

виды планов,восстанавливать текст по плану; 
соотносить заглавие рассказа с темой и главной 

мыслью;  отвечать на вопросы по содержанию; 

определять особенности басни, выделять мораль 

басни в тексах; представлять героев басни, 
характеризовать героев басни на основе их поступков; 

инсценировать басню; различать в басне 

изображённые события и замаскированный, скрытый 
смысл; проверять себя самостоятельно и оценивать 

достижения. 

Детство Л. Н. Толстого (из воспоминаний писателя) 

Л. Н. Толстой «Акула» 

Контрольная работа за 1 полугодие 
Л.Н.Толстой «Прыжок» 

Л.Н.Толстой «Лев и собачка» 

Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве» 
Л.Н.Толстой «Куда девается вода из моря?» 

Проверка техники чтения за 1 полугодие. 

Обобщающий раздел по теме «Великие русские 
писатели» Оценка достижений. Проверочная работа по 

теме «Великие русские писатели» 

Поэтическаятетрадь 2 – 6 часов 

Знакомство с названием раздела. Н. А. Некрасов 
«Славная осень!» 

 Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над бором…» 

Н. А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы 

К.Д.Бальмонт «Золотое слово» 
И.А.Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой 

зеленый ельник у дороги…» 

Развивающий час по теме «Поэтическая тетрадь 2». 
Проверочная работа по теме «Поэтическая тетрадь 2» 

 

Прогнозировать содержание раздела, воспринимать 
стихи на слух, читать стихотворение, выражая 

авторское настроение; находить средства 

художественной выразительности: сравнения, 

эпитеты, олицетворения; следить за выражением и 
развитием  чувств в лирических произведениях, 

объяснять смысл непонятных слов и выражений  с 

помощью словаря в учебнике или толкового словаря, 
высказывать свои собственные впечатления от 

прочитанного стихотворения, создавать словесные 

картины по тексту стихотворения, читать стихи 

выразительно, оценивать свои достижения 



Литературные сказки -8 ч. 

Знакомство с разделом. Д. Н. Мамин - Сибиряк 

«Присказка к «Алёнушкиным сказкам» 
Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост» 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 
В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» 

Обобщение материала по теме «Литературные сказки». 

Оценка достижений. Проверочная работа по теме 
«Литературные сказки». 

Прогнозировать содержание раздела, воспринимать 

на слух тексты литературных сказок, высказывать 
своё мнение, отношение;, читать сказки вслух и про 

себя, используя приёмы выразительного чтения при 

перечитывании сказки; сравнивать содержание 
литературной и народной сказки, определять 

нравственный смысл сказки, наблюдать за развитием 

и последовательностью событий в литературной 
сказке; объяснять значения разных слов с опорой на 

текст, с помощью словаря в учебнике или толкового 

словаря; сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя текс сказки; 
определять авторское отношение к изображаемому, 

читать сказку в лицах; проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на 
основе диагностической работы, представленной в 

учебнике. 

Были – небылицы – 10 часов 

Знакомство с названием раздела. М. Горький «Случай с 

Евсейкой» 
М. Горький «Случай с Евсейкой» 

 

Прогнозировать содержание раздела, определять  

особенности сказки и рассказа, различать 

вымышленные события и реальные, определять 

нравственный смысл поступков героев, выражать 

собственное отношение к поступкам героев в 
сказочных и реальных событиях; находить средства 

художественной выразительности в прозаическом 

тексте, составлять план для краткого и полного 
пересказа, передавать текст подробно и кратко, 

выборочно, определять характеристики героев 

произведений с опорой на текст, рассказывать о 

прочитанных книгах, самостоятельно придумывать 
сказочные и реальные истории, находить в тексте 

слова и выражения, подтверждающие высказанную 

мысль, читать выразительно, по ролям. 

К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 

А. Куприн «Слон» 
Урок-путешествие по теме «Были – небылицы». 

Проверочная работа по теме «Были – небылицы». 

Поэтическаятетрадь 1 – 6 часов 

Знакомство с названием раздела. Саша Черный «Что ты 

тискаешь утенка?...» 

Саша Черный «Воробей»,  «Слон» 

А. Блок «Ветхая избушка», «Сны» 
С. А. Есенин «Черёмуха» 

Урок-викторина по теме «Поэтическая тетрадь 1». 

Оценка достижений.  Проверочная работа по теме 
«Поэтическая тетрадь 1» 

Прогнозировать содержание раздела, читать 

стихотворение, отражая настроение, находить в 

стихотворении яркие образные слова и выражения, 

сравнивать стихи разных поэтов на одну тему, 
выбирать стихи по своему вкусу и читать их 

выразительно, объяснять смысл выражений с опорой 

на текст, определять авторское отношение к 
изображаемому, придумывать стихотворные тексты, 

проверять правильность высказывания, сравнивая 

его с текстом, самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

Любиживое – 16 часов 



Знакомство с названием раздела. М. М. Пришвин «Моя 

Родина» (из воспоминаний)  

И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 
Диагностика усвоения прочитанного 

В. И. Белов «Малька провинилась» 

И.В. Белов «Ещё раз про Мальку» 
В. В. Бианки «Мышонок Пик» 

Б. Житков «Про обезьянку» 

В.Дуров «Наша Жучка» 

В. П. Астафьев «Капалуха» 
В. Ю. Драгунский «Он живой и светится» 

Обобщающий урок по разделу « Люби живое» 

Урок-конференция «Земля – наш дом родной». 
Оценка достижений. Проверочная работа по теме 

«Люби живое» 

Прогнозировать содержание раздела, планировать 

работу на уроке, используя условные знаки, читать и 

воспринимать на слух произведения, определять 
жанр произведения; понимать нравственный смысл 

произведения;  составлять план произведения; 

рассказывать о герое, подбирая в произведении 
слова – определения, характеризующие его поступки 

и характер;  сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора, пересказывать 

произведения на основе плана, придумывать свои 
рассказы о животных, проверять составленный план, 

сверяя его с текстом и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Поэтическаятетрадь 2 – 8 часов 

Знакомство с названием раздела. С. Я. Маршак «Гроза 

днём», «В лесу над росистой поляной…» 
А. Л. Барто «Разлука» 

А.Л.Барто «В театре» 

С. В. Михалков «Если» 
Е. А. Благинина «Кукушка», «Котёнок» 

«Крестики-нолики» обобщающий урок по теме 

«Поэтическая тетрадь 4».  
Оценка достижений. Тест Проверочная работа по теме 

«Поэтическая тетрадь 2» 

Проекты 

Прогнозировать содержание раздела, планировать 

работу на уроке,  осмысливать цели чтения, читать и 
воспринимать на слух лирические тексты, 

сравнивать название произведения и его содержание, 

высказывать своё мнение, сочинять  стихотворения, 
участвовать в творческих проектах, заучивать стихи 

наизусть; проверять чтение друг друга, работать в 

паре самостоятельно оценивать свои достижения. 

Собери по ягодке – наберёшь кузовок – 12 часов 

Знакомство с названием раздела. Б. Шергин «Собирай 
по ягодке – наберёшь кузовок» 

А. П. Платонов «Цветок на земле» 

А. П. Платонов «Ещё мама» 
М. М. Зощенко «Золотые слова» 

М. М. Зощенко «Великие путешественники» 

Н. Н. Носов «Федина задача» 

Н. Н. Носов «Телефон»  
Игра-конкурс по разделу «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок».  

Оценка достижений Проверочная работа по теме 
«Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 

Прогнозировать содержание раздела, объяснять 
смысл название темы, подбирать книги 

соответствующие теме, планировать работу с 

произведением на уроке с использованием 
обозначений, воспринимать на слух художественное 

произведение, читать вслух и про себя, осмаливая 

содержание; объяснять смысл названия 

стихотворения; соотносить пословицу с содержанием 
произведения, отвечать на вопросы по содержанию, 

определять главную мысль текста; придумывать 

свои вопросы,  наблюдать за особенностями речи 
героев, понимать особенности юмористических 

произведений, выделять эпизоды, которые вызывают 

смех; определять отношение автора к событиям и 
героям, придумывать самостоятельно 

юмористические рассказы о жизни детей, проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

По страницам детских журналов – 8 часов 

Знакомство с названием раздела. Л.Кассиль «Отметки 
Риммы Лебедевой» 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился», 

 Ю. И. Ермолаев «Воспитатели» 
Г. Б. Остер «Вредные советы», «Как получаются 

легенды» 

Диагностика усвоения прочитанного за 3 триместр. 

Р. С. Сеф «Весёлые стихи». Читательская конференция 
«По страницам детских журналов».  

Оценка достижений. Проверочная работа по теме «По 

страницам детских журналов» 

Прогнозировать содержание раздела, планировать 
работу на уроке (начало, конец, виды деятельности); 

выбирать для себя необходимый и интересный 

журнал, определять тему для чтения, находить в 
библиотеке детские журналы по выбранной теме, 

воспринимать на слух прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию; читать текст без ошибок, 

плавно соединяя слова в словосочетания; 
использовать приём увеличения темпа чтения – 

«чтение в темпе разговорной речи»;придумывать 

самостоятельно вопросы по содержанию, находить 
необходимую информацию в журнале; готовить 

сочинение по теме, используя информацию журнала;  

сочинять по материалам художественного текста 



свои произведения (советы, легенды); 

проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Зарубежнаялитература – 8 часов 

Знакомство с названием раздела. Мифы Древней 

Греции 

Миф  Древней Греции «Храбрый Персей» 
Контрольная работа за 2 полугодие. 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

Оценка достижений. Что читать летом. 

Урок – обобщение за год 

Прогнозировать содержание раздела, планировать 

работу на уроке, читать и воспринимать на слух 

художественные произведения,  находить в 
мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие о 

представлениях древних людей о море; составлять 

рассказ о творчестве писателя (с помощью учителя), 

пересказывать выборочно произведение, 
сравнивать сказки разных народов, сочинять свои 

сказки, определять нравственный смысл сказки (с 

помощью учителя) ,подбирать книги по 
рекомендационному списку и по собственному 

выбору; записывать названия и авторов 

произведений, прочитанных летом; рассказывать о 
прочитанных книгах зарубежных писателей, 

выражать своё мнение, проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

4класс (102ч) 
 

Содержание курса Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Вводный урок по курсу литературного чтения.1ч. 

Знакомство с учебником, системой условных 

обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Рассматривание иллюстраций и оформление учебника. 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению.  

Знать и применять систему условных обозначений 
при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника; знать фамилии, имена, 
отчества писателей, произведения которых читали в 

1-3 классах.  

Предполагать на основе названия содержание 
главы.  

Пользоваться словарём в конце учебника.  

Летописи, былины, жития.8ч. 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах 
Царьграда». События летописи – основные события  

Древней Руси. 

Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – 

источник исторических фактов. 
А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». 

Сказочный характер былины. Прозаический текст 
былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке. 

Понимать ценность и значимость литературы для 

сохранения русской культуры. 

Читать отрывки из древнерусских летописей, 
былины, жития о Сергии Радонежском. 

Находить в тексте летописи данные о различных 

исторических фактах. 
Сравнивать текст летописи с художественным 



поэтического и прозаического текстов. Герой былины – 

защитник государства Российского. Картина В.Васнецова 

«Богатыри».  
Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие 

Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность 

Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на 
основе опорных слов и репродукций известных картин. 

Проект: «Создание календаря исторических событий» 

 

текстом. Сравнивать поэтический и прозаический 

текст былины. 

Пересказывать былину от лица её героя. 
Определять героя былины и характеризовать его с 

опорой на текст. 

Находить в тексте слова, описывающие внешний 
вид героя, его характер и поступки. 

Составлять рассказ по репродукции картин 

известных художников. 

Описывать скульптурный памятник известному 
человеку. 

Находить информацию об интересных фактах из 

жизни святого человека. 
Описывать характер человека, высказывать своё 

отношение. 

Рассказывать об известном историческом событии 
на основе опорных слов и других источников 

информации.  

Участвовать в проектной деятельности. 

Составлять летопись современных исторических 
событий. 

Договариваться друг с другом, принимать 

позицию собеседника; проявлять к нему внимание. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения при  работе с текстом, используя 

обобщающие вопросы учебника. 

Чудесныймирклассики.17ч. 

П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и 

народной сказок. События литературной сказки. Герои 

сказки. Характеристика героя. 
А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! 

Очей очарованье…». «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях…». Герои пушкинской сказки. Характеристика 

героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. 
Составление плана. 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в 

стихотворении. «Ашик-Кериб». Турецкая сказка. Герои 
турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к 

ним. 

Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя 

Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. 
Главная мысль. 

А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. 

Главные герои рассказа – герои своего времени. Характер 
героев. 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное 
произведение; читать текст в тепе разговорной речи, 

осмысливая его содержание. 

Наблюдать за развитием событий в сказке. 

Сравнивать начало и конец сказки. 
Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму произведения. 

Принимать позицию писателя, его отношение к 
окружающему миру, к героям. 

Характеризовать героев разных жанров. 

Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и 
изобразительного искусства. 

Наблюдать за выразительностью литературного 

языка в произведениях лучших русских писателей. 
Выражать свое отношение к мыслям автора, его 

советам и героям произведений. 

Высказывать суждение о значении произведений 
русских классиков для России и русской культуры. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Поэтическаятетрадь.7ч. 

Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…»  «Как 

неожиданно и ярко…». Отбор средств художественной 

выразительности для создания картины природы. 
А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины 

природы в лирическом стихотворении. 

Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». 
И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…» 

Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…». 

И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, 

Прогнозировать содержание раздела. Готовиться 

к уроку, подбирая стихи русских поэтов. 

Воспринимать на слух художественное 
произведение. Читать выразительно стихи русских 

поэтов, воспроизводить их наизусть. 

Определять средства художественной 
выразительности в лирическом тексте. 

Определять самостоятельно интонацию, которая 

больше всего соответствует содержанию 



эпитеты. 

 

произведения. 

Определять по тексту, как отражаются 

переживания автора в его стихах.  
Размышлять всегда ли совпадают они с 

собственными, личными переживаниями и 

отношениями к жизни, природе, людям. 
Высказывать своё мнение о герое стихотворных 

произведений; определять, принадлежат ли мысли, 

чувства, настроение только автору или они 

выражают личные чувства других людей. 
Читать стихи выразительно, передавая изменения в 

настроении, выраженных автором. 

Самостоятельнооцениватьсвоёчтение. 

Литературныесказки.11ч. 

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и 

главные герои. Составление плана сказки. 

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в 
содержании художественного произведения. Герои 

литературного текста. Главная мысль произведения. 

П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. 
Авторское отношение к героям. 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. 

Авторское отношение к героям. Деление текста на части. 

Составление плана. 
 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух прочитанное. 
Сравнивать народную и литературную сказки. 

Определять виды текстов. Знать отличительные 

особенности литературных сказок. Определять 
главную мысль произведения и смысл заглавия. 

Делить текст на части. Составлять план сказки с 

опорой на главные события. Пересказывать сказку 

по плану выборочно и подробно. Придумывать 
свой вариант сказки, используя литературные 

приемы. Проверятьсебя и 

самостоятельнооцениватьсвоидостижения.  

Делу время – потехе час.9ч. 

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю.  

Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». 

Особенности юмористического рассказа. 
В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл 

заголовка. Герои произведения. 

 

Прогнозировать содержание раздела. Объяснять 

смысл пословицы, определяющей тему раздела. 

Воспринимать на слух художественное 
произведение. Читать без ошибок, в темпе 

разговорной речи. Определять нравственный 

смысл произведения. Анализировать заголовок 
произведения, соотносить его с темой и главной 

мыслью. Определять прямое и переносное 

значение слов. Понимать как поступки 

характеризуют героев произведения. Определять 
их нравственный смысл. Инсценировать 

произведения, распределяя роли, выбирая 

режиссера. Пересказывать текст от имени автора 
или одного из героев. Проверять себя и оценивать 

свои достижения. 

Странадетства.7ч. 

Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои 
произведения. 

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 
 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке. Подбирать книги по 

теме, рассказывать об их содержании. 

Воспринимать на слух художественное 
произведение, читать выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из юмористических 

рассказов; определять отношение автора к героям. 

Определять, что важное серьезное скрывается за 
усмешкой автора. Анализировать возможные 

заголовки произведений. Использовать в своей 

речи средства художественной выразительности. 
Придумывать музыкальное сопровождение к 

тексту. Составлятьплантекста. 

Пересказыватьпоплану. 

Поэтическая тетрадь № 2.   3ч. 

В.Я.Брюсов «Опять сон»,  «Детская». С.А.Есенин 

«Бабушкины сказки». М.И.Цветаева «Бежит тропинка с 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать стихи на слух. Читать выразительно 



бугорка…» «Наши царства». Сравнение произведений 

М.Цветаевой разных лет. 

 

стихи, передавая настроение автора. Сравнивать 

стихи разных поэтов на одну и ту же тему. 

Находить средства художественной 
выразительности: эпитеты, сравнения, 

олицетворения. Выбирать стихи по своему вкусу и 

читать их выразительно. Объяснять смысл 
непонятных слов и выражений с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике или толкового 

словаря. Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном стихотворении. 
Рассказывать об эпизодах из своего детства. 

Участвовать в 

конкурсечтецовсосвоимлюбимымстихотворением. 

Природа и мы.10ч. 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к 

природе. 

А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 
М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». 

В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 

Деление текста на части. Составление плана. 
Проект6 «Природа и мы». 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Воспринимать на 

слух художественное произведение. Высказывать 
свое мнение. Читать вслух и про себя, понимать 

смысл прочитанного. 

Анализировать заголовок произведения. 
Характеризовать героя по его поступку. 

Определять отношение автора к героям на основе 

текста. Наблюдать как авторы передают красоту 

природы с помощью слова. Объяснять 
нравственный смысл рассказа. Определять тему, 

которая объединяет рассказы в разделе. 

Формулировать основную тему. Делить текст на 
части. Пересказывать текст подробно и 

выборочно. Проверятьсебя и 

самостоятельнооцениватьсвоидостижения. 

Поэтическая тетрадь № 3.    5ч. 

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины 

осени.Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. Картины 

весны и лета в их произведениях. 
Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». 

Мотивы народного творчества. 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, осмысливать цели 

чтения. Подбирать сборники стихов к выставке 
книг. Читать выразительно стихи, передавая 

настроение автора. Находить средства 

художественной выразительности: эпитеты, 

сравнения, олицетворения. Высказывать свои 
собственные впечатления о прочитанном 

стихотворении. Заучивать стихи наизусть. 

Сравнивать произведения живописи, музыки, 
литературы, определять общее настроение. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре. 

Самостоятельно оценивать свои достижения. 

Родина. 5ч. 

И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин 

«Родине».А.В.ЖИгулин «О, Родина! В неярком блеске…» 

Проект: «Они защищали Родину» 
 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведениями на уроке, 

используя условные обозначения. Читать и 
воспринимать на слух произведения. Читать стихи 

выразительно, передавая чувство гордости за своих 

предков. Понимать особенности поэтического 

текста. Рассказывать о своей Родине, используя 
прочитанные произведения. Предполагать 

содержание произведения по его названию. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг 
другу. Составлять рассказы о Родине, передавая 

свои чувства, свое отношение к Родине. 

Участвовать в работе проекта: распределять роли, 

находить нужную информацию, представлять ее в 
соответствии 

с заданной тематикой. Писать сценарий 



поэтического вечера. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Странафантазия.6ч. 

Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». 

Особенности фантастического жанра. 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев 

фантастических рассказов. 
 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Читать и 

воспринимать на слух художественное 

произведение, Определять особенности 
фантастического жанра. Сравнивать и 

характеризовать героев произведения. 

Придумывать фантастические истории. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Зарубежнаялитература.13ч. 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои 

приключенческой литературы. Особенности их 
характеров. 

Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности 

повествования. 
СельмаЛагерлёф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и 

Иуда. 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведениями на уроке, 
используя условные обозначения. Подготовить к 

выставке книги зарубежных писателей. Читать и 

воспринимать на слух художественное 

произведение, выразительно читать диалоги. 
Пересказывать самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героев произведений. 

Составлять рассказ о герое, используя авторский 
текст. Высказывать свое мнение о прочитанном 

произведении. Характеризовать поступки героев. 

Пользоваться списком рекомендованной 
литературы для выбора книги. Проверятьсебя  

исамостоятельнооцениватьсвоидостижения. 

 

VIII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количес

тво 

Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

    Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 1-4 классов 

(программы, учебники, рабочие тетради и др.). 
   Примерная программа начального общего 

образования по литературному чтению УМК по 

литературному чтению:  учебники «Литературное 
чтение» Методические рекомендации для 

учителя, «Тетради по литературному чтению» 

для учащихся.Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 
М.В. Голованова (УМК «Школа России»). 

К 

 

 
К 

 

 
 

 

 
 

 

Д 

Библиотечный фонд 

комплектуется на основе 

федерального перечня 
учебников, рекомендованных 

(допущенных) Минобрнауки 

РФ 

Печатныепособия 

     Наборы сюжетных картинок в 

соответствии с тематикой, определённой в 

примерной программе по литературному чтению 

(в том числе в цифровой форме) 
    Словари по русскому языку. 

    Репродукции картин и художественные 

фотографии в соответствии с содержанием 
обучения по литературному чтению (в том числе 

в цифровой форме). 

     Детские книги разных типов из круга 
детского чтения. 

Портретыпоэтов и писателей 

Д 

 

 

 
К 

Д 

 
 

 

К 
 

Д 

 

Компьютерные и информационно – коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты Ф  



  

Окружающий мир 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» разработана с учетом следующих документов:  

1. примерной программы по окружающему миру и на основе авторской программы  А.А.   Плешакова 

(УМК «Школа России»). 
2. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации 

3 .Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (для 
начальной школы) 

4. СанПина 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26. 

5. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
 6.  АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.2) http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-

osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-

tyazhelymi-narusheniyami-rechi/ 
7. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах.  

https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=258 

 
Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и приучение детей 

к рациональному постижению мира. Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся с ТНР 

в овладении практико-ориентированными знаниями для развития экологической и культурологической 
грамотности и соответствующих ей компетенций. 

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение следующих задач: 

 - развить умения наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего 
мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 - освоить знания об окружающем мире, единстве и различия природного и социального; о человеке 

и его месте в природе и в обществе; 

 - воспитать позитивное эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; экологической 
и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование потребности участвовать в 

творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье.  

Коррекционно-развивающие задачи в обучении детей с ТНР: 
- создавать условия для формирования и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих 

и образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету 

Техническиесредстваобучения 

Классная доска  

Настенная доска с набором приспособлений 

для крепления картинок. 
Компьютер. 

Д 

 

Д 
 

Д 

 

 

   Размер не менее 150*50 

см 
 

   С диагональю не менее 

72 см 

Экранно-звуковыепособия 

    Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, 
соответствующиесодержаниюобучения. 

Д 

 

Д 

    Например, могут быть 

использованы фрагменты 

музыкальных произведений, 
записи голосов птиц и т.д. 

Оборудованиекласса 

       Стол учительский с тумбой. 

   Шкафы для хранения учебников, 
дидактических материалов, пособий и пр. 

   Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 
   Полки для «Уголка книг». 

 

  

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-tyazhelymi-narusheniyami-rechi/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-tyazhelymi-narusheniyami-rechi/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-tyazhelymi-narusheniyami-rechi/
https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=258


понятий; 

- способствовать развитию и коррекции внимания, памяти, восприятия, логических операций сравнения, 

классификации, сериации, умозаключения;  
- способствовать развитию и коррекции процессов символизации, понимания и употребления сложных 

логико-грамматических конструкций;  

- способствовать развитию и коррекции активности, любознательности и разумной предприимчивости во 
взаимодействии с миром живой и неживой природы; 

- способствовать развитию и коррекции понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности 

человека и окружающей среды; 
- способствовать развитию и коррекции речи учащихся, обогащая словарный запас терминами; 

- способствовать развитию и коррекции процессов обобщения, систематизации, логического мышления, 

основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью; 

- совершенствовать познавательную функцию речи; 
- воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, умение планировать работу и доводить 

начатое дело до завершения, осуществлять контроль и самоконтроль. 
 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся и воспитанников и др.)2;  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

онтогенетический принцип;  

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

обучающихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

 принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной 
области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
нормативным поведением;   

 принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, 

в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 
жизнедеятельности;  

принцип сотрудничества с семьей. 

 

Педагогические средства, используемые при обучении детей с ТНР: 

1. На уроках, для данной категории учащихся, требуется особый речевой режим. Речь педагога 

должна быть небыстрой, четкой, разборчивой с подчеркнутой артикуляцией. Также она должна состоять из 
коротких и ясных по смыслу предложений. 

                                                             
2 Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

 



2. Чаще проводить совместное произношение коротких предложений (сопряженная речь), стихов, 

рассказов, ответы на вопросы, закрепляя самостоятельным повторением. 

3. Использовать на уроках речевые разминки: 
- проговаривание дат, названий государств, городов, название войн и других исторических 

терминов; 

- проговаривание географических названий, терминов, понятий, названий инструментов и 
приборов; 

- проговаривание терминов, понятий, правил, трудных слов, чтение задач, упражнений. 

4. Задачи, которые учитель ставит в учебном процессе необходимо детализировать, инструкции 
должны носить дробный характер, т.е. быть доступными для понимания и выполнения. 

5. Нельзя давать упражнения, в которых текст написан с ошибками (надлежащими исправлению). 

6. Стараться облегчить учебную деятельность использованием зрительных опор на уроке (картин, 

схем, таблиц). Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, зрительного, слухового, 
кинестетического). Дети должны слушать, смотреть, проговаривать и т.д. 

7. Необходимо включать в уроки тренировочные упражнения по развитию внимания, памяти, 

мыслительных операций. 
8. Учитывая особенности развития обучающихся данной категории, следует проводить 

динамические паузы/физкультминутки. 

9. Все приемы и методы должны соответствовать возможностям учащихся с ТНР и их 
особенностям. Дети должны испытывать чувство удовлетворённости и чувство уверенности в своих силах. 

10. На уроках можно использовать метод стретчинг (игровые ситуации, задания, упражнения 

имитационного характера); коммуникативные игры (комплексное воздействие на развитие речевых, 

психических и физических навыков детей); сюжетно – ролевых игр, включающие разноплановые 
жизненные ситуации. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 
 Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной 

сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе 

выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов 
человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников 

с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без 

которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 
потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация 

осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой 

природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного 
компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти 

компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области 
экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на 

признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим 

людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего 
человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, 

обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания 
окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы 

средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения 

явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 
исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, 

учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач 

курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 
непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых 

результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом 
разделе программы. 



В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют 

новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) 

распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-
определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, 
которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике.  

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. 

Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не 
ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс 

является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с 

детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной 

деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном 
общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это 

могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых. 
 

III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится по 2 ч в 
неделю. 

Курс рассчитан на 270 ч в 1-4 классах.    

В 1 классе 2 часа в неделю, 66 часов в год. 

Во 2 классе 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
В 3 классе 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

В 4 классе 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости чело века, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим. 

 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

 ....... широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 ....... учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ....... ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 



 ....... способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ....... основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ....... ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 ....... знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 
родном и иностранном языках. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 .. адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 .. допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 .. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 .. формулировать собственное мнение и позицию; 

 .. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 .. строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 .. задавать вопросы; 

 .. контролировать действия партнёра; 

 .. использовать речь для регуляции своего действия; 

 .. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 .. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 .. осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

 .. строить сообщения в устной и письменной форме; 

 .. основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 



 .. осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 .. осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 .. проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 .. устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 .. строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 .. устанавливать аналогии; 

 .. владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Чтение. Работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 .. находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 .. определять тему и главную мысль текста; 

 .. делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 .. вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 .. сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

 .. понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 
общий признак группы элементов); 

 .. понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

 .. понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

 .. использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения; 

 .. ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

 .. пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 .. соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

 .. формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

 .. сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 .. составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 
 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 .. высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 .. оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 .. на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

 .. участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 
Труд (технология) ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных 

Выпускник научится: 



 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст 

на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

 
Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в 

том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) 
в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является сформированность 
следующих умений:  

 .. сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 

 .. различать предметы и выделять их признаки (цвет, форма, сравнительные размеры и др.); 

 .. проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков предметов с помощью органов 

чувств; 

 .. объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их признаки; 

 .. сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные отличительные признаки, 

используя полученную информацию в результате наблюдений и работы с иллюстрациями; 

 .. называть условия, необходимые для жизни растений и животных (Растения, их разнообразие: части 

растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя) 

 .. проводить несложные наблюдения за природными явлениями и проявлениями такими, как смена дня и 

ночи, смена времен года(их особенности, на основе наблюдений); 

 .. называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года; 

 .. описывать сезонные изменения в природе на основе наблюдений; (снегопад, листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь,гроза); 

 .. наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных и сменой времен года; 

 .. приводить примеры животных своего края: насекомых, рыб, птиц, зверей; 

 .. приводить примеры диких и домашних животных (на основе наблюдений); 

 .. проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае». 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование 

следующих умений:  

 .. классифицировать объекты природы по существенным признакам; 

 .. различать объекты неживой и живой природы; 

 .. работать в паре: обсуждать свои выводы, осуществлять самопроверку; 

 .. устанавливать связи между живой и неживой природой; 

 .. различать объекты и явления природы; 

 .. приводить примеры явлений неживой и живой природы, сезонных явлений; 

 .. рассказывать (по наблюдениям) о сезонных явлениях в жизни дерева; 

 .. практическая работа: знакомиться с устройством термометра, проводить опыты, измерять   

 .. температуру воздуха, воды, тела человека и фиксировать результаты измерений. 

 .. наблюдать и описывать состояние погоды за окном класса; 

 .. характеризовать погоду как сочетание температуры воздуха, облачности, осадков, ветра; 

 .. сопоставлять научные и народные предсказания погоды; 

 .. определять природные объекты с помощью атласа-определителя; 

 .. рассказывать об осенних явлениях в неживой и живой природе родного края (на основе наблюдений); 

 .. сопоставлять картины осени на иллюстрациях учебника с теми наблюдениями, которые были сделаны 

во время экскурсии; 

 .. характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли(общее представление о форме 

и размерах Земли); 

 .. обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой (например, 

влияние Солнца – (ближайшая к нам звезда,) источника тепла и света  для всего живого на Земле- на смену 
времен года, растительный и животный мир);  

 .. объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его связь со сменой дня и ночи, 

времен года;  

 .. демонстрировать связь между сменой дня и ночи, сменой времен года в родном крае (на основе 

наблюдений)  и движением Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца  на моделях;  

 .. находить на рисунке знакомые созвездия; 

 .. сопоставлять иллюстрацию с описанием созвездия; 

 .. моделировать созвездия Орион, Лебедь, Кассиопея; 

 .. находить информацию о созвездиях в дополнительной литературе, Интернете;  

 .. осуществлять самопроверку. 

 .. исследовать с помощью лупы состав гранита,  

 .. рассматривать образцы полевого шпата, кварца и слюды; 



 .. различать горные породы и минералы; 

 .. работать в паре: готовить краткие сообщения о горных породах и минералах; 

 .. рассказывать о значении воздуха и воды для растений, животных и человека; 

 .. работать в паре: анализировать схемы, показывающие источники загрязнения воздуха и воды; 

 .. описывать эстетическое воздействие созерцания неба и водных просторов на человека; 

 .. наблюдать небо за окном и рассказывать о нём. 

 .. находить информацию об охране воздуха и воды родного края. 

 .. соотносить группы животных и их существенные признаки; 

 .. знакомиться с разнообразием животных, 

 .. находить в рассказах новую информацию о них, выступать с сообщением; 

 .. сравнивать животных (лягушек и жаб) на основании материала книги  

 .. устанавливать взаимосвязи в природе; 

 .. моделировать изучаемые взаимосвязи; 

 .. выявлять роль человека в сохранении или нарушении этих взаимосвязей; 

 .. сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения; 

 .. классифицировать культурные растения по определённым признакам(Роль растений в природе и в 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям); 

 .. находить информацию о растениях; 

 .. сравнивать и различать диких и домашних животных; 

 .. приводить примеры диких и домашних животных, моделировать значение домашних животных для  

человека; 

 .. рассказывать о значении домашних животных и уходе за ними. 

 .. наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, характеризовать свойства воздуха; 

 .. на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

 .. выращивать растения в группе (из семян, клубней, листа, побегов); 

 .. использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, Интернет для поиска необходимой 

информации; 

 .. обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе своего края; 

 .. определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры положительного и 

отрицательного влияния этих отношений на природные объекты, называя представителей животного и 
растительного мира своего края, занесенных в Красную книгу России; 

 обсуждать значение Московского Кремля для каждого жителя России; (Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна»); 

 .. находить на фотографии достопримечательности Кремля; 

 .. находить сведения об истории Кремля, готовить сообщение. 

 .. находить Санкт-Петербург на карте России; 

 .. отличать герб Санкт-Петербурга  от гербов других городов 

 .. знакомиться с планом Санкт-Петербурга; описывать достопримечательности по фотографиям; 

 .. понимать необходимость здорового образа жизни (соблюдения режима дня, личной гигиены, 

правильного питания); 

 .. находить нужную информацию о разнообразии животных и растений, о планетах и звездах, о свойствах 

воды и воздуха, о грибах, используя оглавление и словарь учебника. 
 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является формирование 

следующих умений:  

 .. характеризовать глобус - как модель Земли, географическую, карту и план, их условные обозначения; 

 .. находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические объекты и их названия;  

 .. определять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 

 .. сравнивать и различать формы земной поверхности общее представление условное обозначение равнин 

и гор на карте); 

 .. находить на физической карте разные формы земной поверхности и определять их название; 

 .. моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 

 .. проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной поверхности и водоемы»;  

 .. называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, река, озеро, пруд, болото);  

 .. находить на физической карте разные водоемы и определять их название; 

 .. характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края Особенности поверхности родного 

края(краткая характеристика на основе наблюдений);; 

 .. ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным признакам во время экскурсий; 



 .. приводить примеры веществ(соль, сахар, вода, природный газ); 

 .. сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

 .. исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воды в жидком, газообразном и 

твердом состояниях, характеризовать эти свойства; измерять температуру воды с помощью градусника; 

 .. исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства  воздуха (воздух- смесь газов), 

характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с помощью градусника; 

 .. устанавливать связь между погодой и состоянием организма человека и погодой и поведением 

животных; 

 .. иметь представление о предпосылках и последствиях в изменении климата (предсказание погоды и его 

значение в жизни людей); 

 .. Характеризовать значение воздуха для растений, животных, человека. 

 .. извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах воды (в жидком, газообразном и твердом 

состояниях), о растворах в природе, о свойствах воздуха, готовить доклады и обсуждать полученные 
сведения; 

 .. сравнивать свойства воды и воздуха; 

 .. следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов; 

 ..  характеризовать распространение воды в природе и значение для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека.  

 .. характеризовать кругооборот воды в природе; 

 .. исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав почвы; 

 .. характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании почвы (на примере 

своей местности); 

 .. обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой на примере 

образования и состава почвы(круговорот веществ); 

 .. извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников знаний 

(Интернет, детские энциклопедии) о почве, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 .. исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства полезных ископаемых, 

характеризовать свойства полезных ископаемых; 

 .. различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры использования полезных ископаемых в 

хозяйстве человеком (на примере своей местности); 

 .. извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах полезных ископаемых, готовить 

доклады и обсуждать полученные сведения; 

 .. характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоема - единство живой и неживой 

природы: солнечный свет, воздух, вода, растения, животные); ); 

 .. проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными явлениями и проявлениями, 

как «этажи» – ярусы леса и луга, растения и животные леса, луга, поля, пресного водоема родного края; 

использование водоемов;  

 .. характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей местности: 2-3 примера 

на основе наблюдений); 

 .. извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о безопасном поведении в лесу и у водоемов, 

готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 .. фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного края в предложенной форме 

(дневник наблюдений, условные обозначения используя народный календарь(приметы, поговорки, 
пословицы),оперделяющий сезонный труд людей; 

 .. опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений свет, тепло, воздух, вода); 

 .. обнаруживать простейшие взаимосвязи живой  и неживой природы, использовать эти знания для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края, к почве, к полезным ископаемым; 

 .. определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 

отношений, называя представителей животного и растительного мира природных сообществ;  

 .. называть представителей растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу России; 

 .. называть представителей растительного и животного мира своего края, занесенных в Красную книгу 

России; 

 .. извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о заповедниках, национальных парках, их роли в 

охране природы готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 .. понимать необходимость соблюдения правил безопасности при походах в лес, в поле, на луг; 

 .. использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта) для объяснения явлений или выявления 



свойств объектов; 

 .. использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь учебника русского языка, карты, 

глобус, Интернет - адреса для поиска необходимой информации. 

 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе являются следующие умения: 

 .. узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 .. обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;  

 .. описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

выделять их существенные признаки; 

 .. сравнивать глобус и карту полушарий. 

 .. находить условные знаки на карте полушарий;  

 .. обсуждать значение глобуса и карт в жизни человечества использовать готовые модели (глобус, карта, 

план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

 .. определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений 

на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 .. составлять рассказы о мире с точки зрения историка;  

 .. характеризовать роль исторических источников для понимания событий прошлого;  

 .. анализировать современные экологические проблемы, предлагать меры по их решению; 

 .. находить и показывать на физической карте России изучаемые географические объекты, рассказывать о 

них по карте; 

 .. различать холмистые и плоские равнины;  

 .. характеризовать формы земной поверхности России; 

 .. знакомиться с картой природных зон России; 

 .. различать моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов; 

 .. определять полезное ископаемое, изучать его свойства, находить информацию о применении, местах и 

способах добычи полезного ископаемого; 

 .. различать типы почв; 

 .. использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

 .. освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др. с получением информации от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

 .. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно – следственные связи в окружающем мире. 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 класс. (66 ч) 

Введение (1 ч)  

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша школа. 

Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся 
пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Что и кто? (20ч, из них 1 ч. резерв) 

Задавайте вопросы Экскурсия: «Наша школа» (1ч.).  
Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути.  

        Что такое Родина (1ч) 

Что мы знаем о народах России(1ч.).   
Что мы знаем о Москве. Проект Моя малая Родина(1ч)  Наша Родина – Россия. Природа, города, 

народы России (на примерах по выбору учителя). Знакомство с государственными символами 

России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – часть большой страны. 
Что у нас над головой(1ч.). Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их 

состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что у нас под ногами(1ч.).  Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, 

цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк. Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под 
ногами? Знакомство с растениями цветника. Что такое зоопарк? 

Что общего у разных растений(1ч.).     

Что растет на подоконнике.(1ч)  
         Что растёт на клумбе. Экскурсия. Что это за листья (2ч., из них 1 ч. резерв) 

Что такое хвоинки(1ч.) Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. 

Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 



Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов 

и семян. 

Кто такие насекомые(1ч.) Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием 
животных, их внешним строением. 

Кто такие рыбы(1ч.) 

Кто такие птицы(1ч.) 
Кто такие звери(1ч.) 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?» (1ч.) 

Что окружает нас дома(1ч.) Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего 
обихода. 

Что умеет компьютер(1ч.) Компьютер, его части и назначение. 

Что вокруг нас может быть опасным(1ч.) 

На что похожа наша планета(1ч.) Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, 
домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей страны 

на глобусе. 
Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными 

деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. 

Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с глобусом.  

Как, откуда и куда? (12 ч, из  них 1 ч. резерв) 

Как живёт семья? Проект Моя семья. (1ч.) 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит(1ч.) 

Откуда в наш дом приходит электричество(1ч.) Роль электричества в быту. Откуда в наш дом 
приходит электричество. Правила безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей 

электрической цепи (по усмотрению учителя). 

Как путешествует письмо(1ч.) 
Куда текут реки(1ч.) Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Откуда берутся снег и лёд(1ч.) Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения(1ч.) Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, например 
шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Как живут животные(1ч.) 

Как зимой помочь птицам(1ч.) Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и 
условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Откуда берётся и куда девается мусор. Откуда в снежках грязь(2ч., из них 1 ч. резерв) Откуда берутся 
бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю чище. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу.  Как,  откуда и куда. Презентация проекта  

«Моя семья» (1ч.) 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухода за 
комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда? (11ч) 

Когда учиться интересно. Проект Мой класс и моя школа. (1ч.) 
Когда придёт суббота(1ч.) 

Когда наступит лето(1ч.)  

Где живут белые медведи(1ч.) 

Где живут слоны(1ч.) 
Где зимуют птицы(1ч.) Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Когда появилась одежда(1ч.) Одежда людей в прошлом и теперь. 

Когда изобрели велосипед(1ч.) История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. 
Правила безопасного обращения с велосипедом. 

Когда мы станем взрослыми(1ч.) Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть 

окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 
Презентация проекта «Мой класс и моя школа» (1ч.) 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» (1ч.) 

Почему и зачем? (22 ч)  
Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью. Почему луна бывает разной (2ч., из них 1 ч. резерв) 
Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – естественный 

спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идёт дождь и дует ветер(1ч.) Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни 
растений, животных, человека. 

Почему звенит звонок(1ч.) Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 



 Почему радуга разноцветная(1ч.) Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Почему мы любим кошек и собак(1ч.) 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда». Презентация проекта. Мой класс 
и моя школа. (1ч.) 

Проект: Мои домашние питомцы. (1ч.) 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек(1ч.) 
Почему в лесу мы будем соблюдать тишину. Зачем мы спим ночью(1ч.) 

Почему нужно есть много овощей и фруктов(1ч.) Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. 

Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть.  
Почему нужно чистить зубы и мыть руки(1ч.) 

Зачем нам телефон и  телевизор(1ч.) 

Зачем нужны автомобили(1ч.) Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в 

прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего. 
Зачем нужны поезда. (1ч.) Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда 

дальнего следования. 

Зачем строят корабли(1ч.) Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 
Зачем строят самолёты (1ч.) Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и 

теперь. 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности.  
Почему в корабле и самолёте нужно соблюдать правила безопасности(2ч., из них 1 ч. резерв)  

Зачем люди осваивают космос(1ч.) Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их 

назначение. Космические станции. 

Почему мы часто слышим слово экология(1ч.) Экология – наука, которая учит нас бережно 
относиться к окружающему миру, к своей планете. 22 апреля – День Земли. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу « Почему и зачем». (1ч.) 

Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 

 

2 класс (68 ч) 

Где мы живем (4 ч) 

Родная страна.(1ч.) Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название 
нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн 

России. 

Город и село(1ч.) 
Природа и рукотворный мир. (1ч.) Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все 

это окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено 

руками людей. Наше отношение к окружающему. 
Стартовая контрольная работа(1ч.) 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20 ч.) 

Неживая и живая природа. (1ч.) Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник 
тепла и света для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Явления природы. Практическая работа «Измерение температуры воздуха и воды». (1ч.) 

          Что такое погода? (1ч.) 
В гости к осени. (1ч.) 

Звёздное небо. (1ч.) Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 

зодиакальных созвездиях. 

Заглянем в кладовые земли. (1ч.) Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди 
используют богатства земных кладовых. 

Про воздух. (1ч.) 

Про воду. (1ч.) Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 
воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения. (1ч.) Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные 

признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 
Какие бывают животные. Дикие и домашние животные. (2ч., из них 1 ч. резерв) 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и 

домашние животные.  

Невидимые нити.  (1ч.) 
Дикорастущие и культурные растения(1ч.) 

Комнатные растения. Практическая работа «Уход за комнатными растениями» (1ч.) 

Животные живого уголка. (1ч.) 
Про кошек и собак. (1ч.) Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 



Красная книга. Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами 

их охраны. (1ч.) 

 Будь природе другом. Проект «Красная книга» (1ч.) 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу « Природа». (1ч.) 

Обобщение изученного по теме «Природа». (1ч.) 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 
Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, 

воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. Распознавание 

деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. 
Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Что такое экономика(1ч.) Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные предс-
тавления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до 

керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Из чего что сделано. Как построить дом. (1ч.) 
Какой бывает транспорт. (1ч.) Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Культура и образование. (1ч.) Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   
т. д. (по выбору учителя). 

Все профессии важны. Проект «Профессии» (1ч.) Профессии людей, занятых на производстве. Труд 

писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению 

учителя). 
В гости к зиме. (1ч.) Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем 

лесу. 

 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села». (1ч.) 
 Обобщение изученного по теме «Жизнь города и села» (1ч.) 

Презентация проектов на тему «Родной город», «Красная книга или Возьмем под защиту» (2ч., из них 

1 ч. резерв) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Здоровье и безопасность (9 ч) 

Строение тела человека. (1ч.) Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. 

Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение 
и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: 

терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Если хочешь быть здоров. (1ч.) 

Берегись автомобиля! (1ч.) Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 
 Школа пешехода. (2ч.) Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Домашние опасности. (1ч.) Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой 
техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Пожар. (1ч.) 

На воде и в лесу. (1ч.) Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: 

не купаться в загрязненных водоемах. 
Опасные незнакомцы. (1ч.) 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность». (1ч.) 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч) 

 

Наша дружная семья.(1ч.) Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между 
членами семьи. Имена и отчества родителей. 

Проект «Родословная». (1ч.) 

В школе. (1ч.) Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 
 Правила вежливости. (1ч.) Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного 

разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 

общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 
Ты и твои друзья. (1ч.) 

 Мы – зрители и пассажиры. (1ч.) 



Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение». (1ч.) 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч) 
Посмотри вокруг. Ориентирование на местности.(2ч., из них 1 ч. резерв) 

 Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу 

Формы земной поверхности. (1ч.) Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. 
Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Водные богатства. (1ч.) 

В гости к весне (экскурсия) (1ч.) 
В гости к весне (урок) (1ч.) Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное 

отношение к природе весной и летом. 

Россия на карте. (1ч.) Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица 

России. Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 
Проект «Города России». (1ч.) Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по 

усмотрению учителя). 

Путешествие по Москве. (1ч.) 
Московский Кремль. (1ч.) 

 Город на Неве. (1ч.) 

Путешествие по планете. Путешествие по материкам. (2ч., из них 1 ч. резерв) 
 Страны мира. Проект «Страны мира» (1ч.) 

 Впереди лето. (1ч.) 

 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия» (1ч.) 

Контрольная работа за год.  (1ч.) 
Презентация проектов по теме «Родословная», «Города России», «Страны мира». (1ч.) 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. Водоемы 

родного края. 
Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения карты. 

 

3 класс (68 ч) 

Как устроен мир (6 ч) 
Природа. (1ч.) Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.).  

Человек (1ч.) Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 
память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Проект «Богатства, отданные людям». Тест (1ч.) 

Общество (1ч.) Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 
Человечество. 

Что такое экология(1ч.) Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о 

связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природно-

го дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по 
охране природы. 

Природа в опасности! (1ч.) Роль природы в жизни людей. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Тела, вещества, частицы(1ч.) Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, 

жидкости и газы. 

Разнообразие веществ(1ч.) 
Воздух и его охрана(1ч.) Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. 

Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода(1ч.)  
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых 

организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Превращение и круговорот воды. (1ч.) 
Берегите воду! (1ч.) 

Как разрушаются камни(1ч.) Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые 

существа почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение 

почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 
деятельности людей. Охрана почвы. 

Что такое почва(1ч.) 

Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами(2ч., из них 1 ч. резерв) 
Размножение и развитие растений(1ч.) Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и 



развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный 

мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Охрана растений(1ч.) 
Разнообразие животных(1ч.) Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   

земноводные,   пресмыкающиеся,   птицы,   звери др.) 

Кто что ест? Проект «Разнообразие природы родного края» (1ч.) 
Размножение и развитие животных. (1ч.) Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные жи-

вотные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. 

Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из 
Красной книги России. Охрана животных. 

Охрана животных(1ч.) 

В царстве грибов(1ч.) Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль 

грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 
грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Великий круговорот жизни(1ч.) Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-

производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 
Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие животных: 

экскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды. 
Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека(1ч.) Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в 

организме человека.  
Органы чувств(1ч.) Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значениеи гигиена. 

Надёжная защита организма. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. (2ч., из них 1 ч. 

резерв) 
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опора тела и движение(1ч.) Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение 

физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 
Наше питание. Проект «Школа кулинаров» (1ч.) Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, 

витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхание и кровообращение(1ч.) Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 
Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие (1ч.) 

Обобщающее повторение по теме «Здоровый образ жизни» (1ч.) Закаливание воздухом, водой, 

солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, 
алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Презентация проектов «Богатства, отданные людям», «Разнообразие природы родного края», «Школа 

кулинаров» (1ч.) 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность (7 ч) 

Огонь, вода и газ(1ч.) 

Чтобы путь был счастливым(1ч.) 
Дорожные знаки(1ч.) Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. 

Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их 

роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, 
запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Наши проекты: «Кто нас защищает» (1ч.) 

Опасные места(1ч.) Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, 

водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление 

природы. Как вести себя во время грозы. 
Природа и наша безопасность. (1ч.) Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления 

растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность(1ч.) Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного 
воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Для чего нужна экономика(1ч.) 



Природные богатства и труд людей – основа экономики(1ч.) Природные богатства – основа 

экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и услуг. Физический и 

умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 
Полезные ископаемые(1ч.) Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы 

добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство(1ч.) 
Животноводство(1ч.) Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 

промышленность, пищевая промышленность и др. 
Какая бывает промышленность(1ч.) 

Проект: «Экономика родного края» (1ч.) 

Что такое деньги(1ч.) 

Государственный бюджет. Семейный бюджет(2ч., из них 1 ч. резерв) Государственный бюджет. 
Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. Роль денег в экономике. 

Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из 

важнейших задач общества в XXI веке. 
Экономика и экология(1ч.) 

Обобщающее повторение по теме «Экономика и экология» (1ч.) 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. Знакомство 

с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 

Золотое кольцо России(2ч.) Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их 

прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 
Проект: «Музей путешествий» (1ч.) 

Наши ближайшие соседи(1ч.) Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи 

На севере Европы(1ч.) Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, 

столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 
знаменитые люди разных стран. 

Что такое Бенилюкс(1ч.) 

В центре Европы(1ч.) 
По Франции и Великобритании (Франция) (1ч.) 

По Франции и Великобритании (Великобритания) (1ч.) 

На юге Европы(1ч.) 
По знаменитым местам мира(1ч.) Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками 

истории и культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие(1ч.) 

Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика родного края», «Музей путешествий» (2ч.) 
Обобщающее повторение.(1ч.) 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого 

человека. 

 

4 класс (68 ч) 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома(1ч.) Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: 
звезды, планеты и спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный 

спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен 

года. Звездное небо – великая«книга» природы. 
 Планеты Солнечной системы(1ч.) 

 Звездное небо – Великая книга Природы(1ч.) 

 Мир глазами географа. Входная контрольная работа(1ч.) Мир глазами географа. Что изучает 
география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. Распределение 

солнечного тепла на земле и его влияние неживую природу. 

 Мир глазами историка(1ч.) Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. 

Счет лет в истории. Историческая карта. 
 Когда и где(1ч.) 

 Мир глазами эколога(1ч.) Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. 
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга. 



 Сокровища Земли под охраной человечества(1ч.) 

Сокровища Земли под охраной человечества. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Земля и человечество»(1ч.) 
Практические работы: Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. Знакомство с картой 

звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. Знакомство с историческими картами. 

Природа России (10 ч) 
Равнины и горы России(1ч.) 

Моря, озёра и реки России (1ч.) Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и 

горы, моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 
Зона Арктических пустынь. (1ч.) 

Тундра. Зона степей(2ч., из них 1 ч. резерв) 

Леса России(1ч.) 

Лес и человек  
 Экскурсия №1 в лес «Леса нашего края» (1ч.) 

Пустыня(1ч.) 

У Чёрного моря(1ч.) 
Экологическое равновесие. Экскурсия № 2 на тему «Экологическое равновесие» (1ч.) 

Природные зоны  нашей  страны:  зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, 

зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. 
Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных 

зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. 

Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, 

внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах 
отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об 

экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности 

людей.  
Экскурсия: Лес и человек. 

Практические работы: Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона Арктических 

пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 
Наш край. Поверхность нашего края(1ч.) Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

 Поверхность нашего края (экскурсия)(1ч.) Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение по-

верхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление 
земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 

значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Ох-

рана водоемов нашего края. 
 Водные богатства нашего края(1ч.) 

 Наши подземные богатства(1ч.) 

 Земля-кормилица(1ч.) Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и 

т. д.). Охрана почв в нашем крае. 
 Экскурсия в лес и на луг(1ч.) 

 Жизнь леса(1ч.) 

 Жизнь луга(1ч.) 
 Жизнь в пресных водах(1ч.)  

 Экскурсия к водоему(1ч.) 

Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае(2ч., из них 1 ч. резерв) Полезные 

ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. 
Охрана недр в нашем крае. Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными 

условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее 
значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов 

питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 
свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Резервный урок. Повторение по разделу «Родной край – часть  большой страны» (1ч.) 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Родной край – часть большой страны». (1ч.) 

Презентация проектов(1ч.) 
Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных ископаемых 

своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство с культурными 

растениями нашего края. 

        Страницы всемирной истории (5 ч) 

Начало истории человечества(1ч.) 



 Мир древности: далекий и близкий(1ч.) 

 Средние века: время рыцарей и замков(1ч.) 

 Новое время: встреча Европы и Америки(1ч.) 
 Новейшее время: история продолжается сегодня. (1ч.) 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Страницы всемирной истории». (1ч.) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 
общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое 

время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, 
электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о ско-

рости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за 

сохранение мира на планете. 

Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей. 

         Страницы истории Отечества (20 ч) 

Жизнь древних славян(1ч.) Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни 

восточных славян, их быт, нравы, верования. 
 Во времена Древней Руси(1ч.) Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская 

власть. Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий Нов-

город. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 
 Страна городов(1ч.) 

 Из книжной сокровищницы Древней Руси(1ч.) 

 Трудные времена на Русской земле(1ч.) 

 Русь расправляет крылья(1ч.) 
 Куликовская битва(1ч.) 

 Иван Третий(1ч.) Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы 

страны в XIII – XV вв. 
 Мастера печатных дел(1ч.) 

 Патриоты России(1ч.) 

 Петр Великий. (1ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов(2ч., из них 1 ч. резерв) 
Екатерина Великая(1ч.) Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. 

Суворов, Ф. ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

 Отечественная война 1812 года(1ч.) 
 Страницы истории XIX века(1ч.) 

 Россия вступает в XX век(1ч.) 

 Страницы истории 1920–1930-х годов(1ч.) 
 Великая Отечественная война и Великая Победа(1ч.) Россия в XX в. Участие России в Первой 

мировой войне. Николай Второй – последний император России. Революции 1917 г. Гражданская 

война. Образование СССР. Жизнь страны в 20 – 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. 

Героизм и патриотизм народа. День Победы – всенародный праздник. 
Страна, открывшая путь в космос. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Страницы 

истории России» (1ч.) 

Экскурсия: Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей. 

Современная Россия (9 ч) 

Основной закон России и права человека(1ч.) 

 Мы – граждане России(1ч.) Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. 

Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 
 Славные символы России(1ч.) Государственное устройство России: Президент, Федеральное 

собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 
Многонациональный состав населения России. 

 Такие разные праздники(1ч.) 

 Путешествие по России(1ч.) Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской 
России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

Путешествие по России(1ч.) 

 Проверим себя и оценим свои достижения. Обобщение(1ч.) 
 Презентация проектов(2ч., из них 1 ч. резерв) 

 

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 



1 класс (66ч) 

Тема раздела программы Количество отводимых учебных 

часов 

Введение 1 ч 

Что и кто? 20ч 

Как, откуда и куда? 12ч 

Где и когда? 11ч  

Почему и зачем? 22ч 

 

2 класс (68ч) 

Тема раздела программы Количество отводимых учебных 

часов 

Где мы живем. 4ч 

Природа. 20ч 

Жизнь города и села. 10ч 

Здоровье и безопасность. 9ч 

Общение. 7ч 

Путешествия 18ч 

 

3 класс (68ч ) 

Тема раздела программы Количество отводимых учебных 

часов 

Как устроен мир 6ч 

Эта удивительная природа 18ч 

Мы и наше здоровье 10ч 

Наша безопасность 7ч 

Чему учит экономика 12ч 

Путешествие по городам и странам 15ч 

 

4 класс ( 68ч) 

Тема раздела программы Количество отводимых учебных 

часов 

Земля и человечество 9ч 

Природа России 10ч 

Родной край – часть большой страны 15ч 

Страницы всемирной истории 5ч 

Страницы истории Отечества 20ч 

Современная Россия 9ч 

 

1-класс 66 ч в год 

№  Название раздела Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Введение 1 ч 

1 Введение. 
Знакомство с учебником и 

учебными пособиями (рабочей 
тетрадью, сборником тестов, 

атласом-определителем «От земли 

до неба», книгами для чтения 

«Зелёные страницы» и «Великан на 
поляне»). Знакомство с 

постоянными персонажами 

учебника – Муравьем Вопросиком и 
Мудрой Черепахой. 

 Учащиеся осваивают первоначальные умения: 

 - задавать вопросы; 

 - вступать в учебный диалог; 
  -пользоваться условными обозначениями 

учебника; 

   - различать способы и средства познания 

окружающего мира;  
  - оценивать  результаты  своей  работы 

на уроке. 

Кто и что? -20 ч 

2 - 21 Что такое Родина 

Знакомство с целями и задачами 
раздела. Родина -  эта наша страна 

Россия и наша «малая родина». 

Первоначальные сведения о народах 

 - понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;   
 - работать с картинной картой России,     

актуализировать имеющиеся знания о природе и 

городах страны, занятиях жителей; 



России, ее столице, о своей «малой 

родине». 

   - сравнивать, различать и описывать герб и флаг 

России;  

   - рассказывать о «малой родине» и Москве как 
столице государства; 

   - отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке.  

Что мы знаем о народах России? 
Многонациональный характер 

населения России. Представления об 

этническом типе лица и 
национальном костюме. 

Национальные праздники народов 

России. Основные традиционные 
религии. Единство народов России. 

 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

  - рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать 

лица и национальные костюмы представителей разных 
народов; 

 - работать в паре: рассказывать (по фотографиям и 

личным впечатлениям) о национальных праздниках; 
- обсуждать, чем различаются народы России и что 

связывает их в единую семью; 

- работать со взрослыми: находить информацию о 

народах своего края;  
 - отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Что мы знаем о Москве?  
Москва – столица России. 

Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, собор 

Василия Блаженного, метро, зоопарк 
и т.д. Жизнь москвичей – наших 

сверстников. 

-понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из 

них нужную информацию о Москве; 

- узнавать достопримечательности столицы; 
- работать в паре: рассказывать по фотографиям о 

жизни москвичей - своих сверстников; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Проект «Моя малая Родина» 

Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебника, 
распределение заданий, обсуждение 

способов и сроков работы.  

В ходе выполнения проекта первоклассники с 

помощью взрослых  учатся: 

-фотографировать наиболее значимые 
достопримечательности своей «малой родины»; 

- находить в семейном фотоархиве соответствующий 

материал; 
- интервьюировать членов своей семьи об истории и 

достопримечательностях своей «малой родины»; 

- составлять устный рассказ; 

- выступать с подготовленным сообщением, опираясь 
на фотографии (слайды); 

- оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей. 

 Что у нас над головой? 

Дневное и ночное небо. Солнце и 

его форма. Звезды и созвездия. 

Созвездие Большой Медведицы.  

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, 

рассказывать о нем; 
- моделировать форму Солнца;  

 - работать в паре: моделировать форму созвездий; 

- работать со взрослыми: находить на ночном небе 
ковш  Большой Медведицы; проводить наблюдения за 

созвездиями, Луной, погодой (по заданиям рабочей 

тетради).  
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Что у нас под ногами? 

Камни  как природные объекты, 
разнообразие их признаков (форма, 

цвет, сравнительные размеры).  

Представление о значении камней в 
жизни людей. Распознавание 

камней. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- группировать объекты неживой природы (камешки) 

по разным признакам; 

- практическая работа: определять образцы камней по 
фотографиям, рисункам атласа-определителя; 

- различать гранит, кремень, известняк; 

- работать в паре: использовать представленную 



информацию для получения новых знаний, 

осуществлять самопроверку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке.  

Что общего у разных растений? 

Части растения (корень, стебель, 

листья, цветок, плод, семя). 
Представление о соцветиях. 

 

- понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить; 

  - рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из 
них нужную информацию; 

- практическая работа в группе: находить у растений 

их части, показывать и называть; 
- работать в паре: использовать представленную 

информацию для получения новых знаний, различать 

цветки и соцветия, осуществлять самопроверку; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Что растёт на подоконнике? 

Наиболее распространенные 
комнатные растения. Зависимость 

их внешнего вида растений от 

природных условий их родины. 
Распознавание комнатных растений 

класса. 

- понимать учебную задачу урока и стараться ее 

выполнить; 
- наблюдать комнатные растения школы и узнавать их 

по рисункам; 

- практическая работа: определять комнатные растения 
с помощью атласа-определителя; 

- различать изученные растения; 

- работать в паре: использовать представленную 

информацию для получения новых знаний о родине 
комнатных растений, осуществлять самопроверку; 

- приводить примеры комнатных растений; 

- рассказывать об особенностях любимого растения;  
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Что растёт на клумбе? 

Наиболее распространенные 
растения цветника (космея, 

гладиолус, бархатцы, астра, петуния, 

календула), цветущие осенью. 
Распознавание растений цветника. 

- понимать учебную задачу урока и стараться ее 

выполнить; 
- наблюдать растения клумбы и дачного участка и 

узнавать их по рисункам; 

- практическая работа: определять растения цветника с 
помощью атласа-определителя; 

- работать в паре: узнавать по фотографиям растения 

цветника, осуществлять самопроверку; 

- рассказывать о любимом цветке;  
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Что это за листья? 
Деревья возле школы. Листья 

деревьев, разнообразие их формы и 

осенней окраски. Распознавание 

деревьев по листьям. 
 

- понимать учебную задачу урока и стараться ее 
выполнить; 

- наблюдать осенние изменения окраски листьев на 

деревьях; 

- узнавать листьям в осеннем букете, в гербарии, на 
рисунках и фотографиях; 

- сравнивать и группировать листья по различным 

признакам; 
- практическая работа в группе: определять деревья по 

листьям; 

- описывать внешний вид листьев какого-либо дерева;  
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Что такое хвоинки? 

Лиственные и хвойные деревья. Ель 
и сосна - хвойные деревья. Хвоинки 

– видоизмененные листья. 

Распознавание хвойных деревьев. 

- понимать учебную задачу урока и стараться ее 

выполнить; 
- различать лиственные и хвойные деревья; 

-практическая работа в группе: определять деревья с 

помощью атласа-определителя;  
- сравнивать ель и сосну; 

- описывать дерево по плану; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 



достижения на уроке. 

Кто такие насекомые? 

Насекомые как группа животных. 
Главный признак насекомых – шесть 

ног. Разнообразие насекомых.  

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из 

них информацию о строении насекомых, сравнивать 

части тела различных насекомых; 

- работать в паре: узнавать насекомых на рисунке, 
определять насекомых с помощью атласа-

определителя, осуществлять самопроверку, приводить 

примеры насекомых; 
- сочинять и рассказывать сказочные истории  по 

рисункам; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Кто такие рыбы? 

Рыбы – водные животные, тело 

которых (у большинства) покрыто 
чешуей. Морские и речные рыбы.  

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из 
них нужную информацию;  

- моделировать строение чешуи рыбы с помощью  

монет или кружочков из фольги; 
- работать в паре: узнавать рыб на рисунке, 

осуществлять самопроверку; 

- описывать рыбу по плану; 

- приводить примеры речных и морских рыб с 
помощью атласа-определителя; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Кто такие птицы? 

Знакомство с птицами как одной из 

групп животных. Перья – главный 

признак птиц. Первоначальное 
знакомство со  строением пера 

птицы. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из 

них нужную информацию;  
- практическая работа: исследовать строение пера 

птицы;  

- работать в паре: узнавать птиц на рисунке, 
определять птиц с помощью атласа-определителя, 

проводить самопроверку; 

- описывать птицу по плану; 

- сочинять и рассказывать сказочную историю по 
рисунку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Кто такие звери? 

Внешнее строение и разнообразие 

зверей. Основные признаки зверей: 

шерсть, выкармливание детенышей 
молоком. Связь строения тела зверя 

с его образом жизни. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из 

них нужную информацию;  
- практическая работа: исследовать строение шерсти 

зверей;  

- работать в паре: узнавать зверей на рисунке, 
определять зверей с помощью атласа-определителя, 

проводить самопроверку; 

- устанавливать связь между строением тела зверя и 
его образом жизни; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Что окружает нас дома? 
Систематизация представлений 

детей о предметах домашнего 

обихода. Группировка предметов по 
их назначению. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- характеризовать назначение бытовых предметов; 

- находить на рисунке предметы определенных групп; 
- работать в паре: группировать предметы домашнего 

обихода; проводить взаимопроверку; 

- приводить примеры предметов разных групп; 



- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Что умеет компьютер? 
Знакомство с компьютером, его 

назначением и составными частями. 

Роль компьютера в современной 

жизни. Правила безопасного 
обращения с ним. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- определять составные части компьютера; 

- характеризовать назначение частей компьютера; 

- сравнивать стационарный компьютер и ноутбук; 
- работать в паре: рассказывать (по рисунку-схеме) о 

возможностях компьютера, обсуждать  значение 

компьютера в нашей жизни; 
- моделировать устройство компьютера; 

- соблюдать правила безопасного обращения с 

компьютером; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Что вокруг нас может быть 

опасным? 
Первоначальное знакомство с 

потенциально опасными 

окружающими предметами и 
транспортом. Элементарные правила 

дорожного движения. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- выявлять потенциально опасные предметы 

домашнего обихода; 

- характеризовать опасность бытовых предметов; 
- работать в паре: формулировать правила перехода 

улицы, проводить самопроверку;  

- моделировать устройство светофора; 

- оценивать свое обращение с предметами домашнего 
обихода и поведение на дороге; 

- сочинять и рассказывать сказку по рисунку учебника; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

На что похожа наша планета? 

Первоначальные сведения о форме 

Земли и ее движении вокруг Солнца 
и своей оси. Глобус – модель Земли. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- выдвигать предположения и доказывать их;  
-использовать глобус для знакомства с формой нашей 

планеты; 

- работать в паре: рассматривать рисунки-схемы и 
объяснять особенности движения Земли; 

- моделировать форму Земли; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Что и 

кто?». Презентация проекта «Моя 

малая Родина» 

Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 
Формирование адекватной оценки 

своих достижений.  

- выполнять тестовые задания учебника; 

- выступать с сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 
   - обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 

Как, откуда и куда? - 12 ч 

22 - 33 Как живёт семья? Проект «Моя 

семья» 

Знакомство с целями и задачами 

раздела. Семья – это самые близкие 
люди. Что объединяет членов семьи. 

Имена, отчества и фамилии членов 

семьи. Жизнь семьи. 

Подготовка к выполнению проекта 
«Моя семья»: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение 
способов и сроков работы. 

- понимать учебную задачу данного урока и 
стремиться ее выполнить; 

- рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника; 

- называть по именам (отчествам, фамилиям) членов 
своей семьи; 

- рассказывать об интересных событиях в жизни своей 

семьи; 

- оценивать значение семьи для человека и общества. 
    В ходе выполнения проекта дети с помощью 

взрослых учатся:  

- отбирать из семейного архива фотографии членов 
семьи и их изображения во время значимых для семьи 

событий; 



- интервьюировать членов семьи; 

- оценивать значение семейных альбомов для 

укрепления семейных отношений. 
- составлять экспозицию выставки; 

- оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей. 

Откуда в наш дом приходит вода 

и куда она уходит? 

Значение воды в доме. Путь воды от 

природных источников до жилища 
людей. Значение очистных 

сооружений для предотвращения 

загрязнения природных вод. 
Опасность использования 

загрязненной воды. Очистка 

загрязненной воды.  

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- прослеживать по рисунку-схеме путь воды; 

- обсуждать необходимость экономии воды; 
- выяснять опасность употребления загрязненной воды; 

- практическая работа: проводить опыты, 

показывающие загрязнение воды и ее очистку; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Откуда в наш дом приходит 

электричество? 

Значение электроприборов в жизни 

современного человека. 
Разнообразие бытовых 

электроприборов. Способы 

выработки электричества и доставки 

ее потребителям. Правила 
безопасности при использовании 

электричества и электроприборов. 

Современные энергосберегающие 
бытовые приборы. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- отличать электроприборы от других бытовых 

предметов, не использующих электричество; 
- запомнить правила безопасности при обращении с 

электричеством и электроприборами; 

- анализировать схему выработки электричества и 

способа его доставки потребителям; обсуждать 
необходимость экономии электроэнергии; 

- практическая работа в паре: собирать простейшую 

электрическую цепь; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Как путешествует письмо? 

Разнообразие почтовых отправлений 
и средств доставки 

корреспонденции. Значение 

почтовой связи для общества. 
Знакомство с работой почты. 

Современные средства 

коммуникации. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- наблюдать за работой почты и рассказывать о ней; 

- работать в паре: строить из разрезных деталей схему 

доставки почтовых отправлений, рассказывать по 
схеме о путешествии письма, проводить 

взаимопроверку; 

- различать почтовые отправления: письма, бандероли, 

посылки, открытки; 
- работать в группе: высказывать предположения о 

содержании иллюстраций и осуществлять 

самопроверку; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Куда текут реки? 

Расширение и уточнение 
представлений детей о реках и 

морях, о движении воды от истока 

реки до моря, о пресной и морской 
воде.  

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в 

море; 

 -сравнивать реку и море; 
- различать пресную и морскую воду; 

- практическая работа в паре: рассматривать морскую 

соль и проводить опыт по «изготовлению» морской 
воды; 

- сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Откуда берутся снег и лёд? 

Снег и лед. Исследование свойств 
снега и льда. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- практическая работа в группе: проводить опыты по 

исследованию снега и льда в соответствии с 

инструкциями, формулировать выводы из опытов; 



- наблюдать форму снежинок и отображать ее в 

рисунках; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Как живут растения? 

Растение как живой организм. 

Представление о жизненном цикле 
растения. Условия, необходимые 

для жизни растений. Уход за 

комнатными растениями. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- наблюдать за ростом и развитием растений, 
рассказывать о своих наблюдениях; 

- прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни 

растения; 
- формулировать выводы об условиях, необходимых 

для жизни растений; 

- практическая работа в паре: ухаживать за 
комнатными растениями; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке.  

Как живут животные? 
Животные как живые организмы. 

Представление о жизненном цикле 

животных. Условия, необходимые 
для жизни животных. Уход за 

животными живого уголка.  

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- наблюдать за жизнью животных, рассказывать о 

своих наблюдениях;  
- работать в группе: выполнять задания, 

формулировать выводы, осуществлять самопроверку;  

- практическая работа в паре: ухаживать за животными 

живого уголка; 
- оценивать свои достижения на уроке. 

Как зимой помочь птицам? 

Птицы, зимующие в наших краях, их 
питание зимой. Важность заботы о 

зимующих птицах. Устройство 

кормушек и виды корма. Правила 

подкормки птиц. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- наблюдать зимующих птиц, различать зимующих 

птиц по рисункам и в природе; 

- обсуждать формы кормушек и виды корма  для птиц; 

- практическая работа в паре: изготавливать 
простейшие кормушки и подбирать из предложенного 

подходящий для птиц корм; 

- запомнить правила подкормки птиц; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Откуда берётся и куда девается 

мусор? 
Источники мусора в быту. 

Необходимость соблюдения чистоты 

в доме, городе, природном 
окружении. Раздельный сбор 

мусора.  

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- определять с помощью рисунков учебника источники 

возникновения мусора и способы его утилизации; 

- обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в 
городе и в природном окружении; необходимость 

раздельного сбора мусора; 

- практическая работа в группе: сортировать мусор по 

характеру материала; 
- сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Откуда в снежках грязь? 

Источники загрязнения нашей 

планеты и способы защиты ее от 
загрязнений. Распространение 

загрязнений в окружающей среде. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- практическая работа в паре: исследовать снежки и 
снеговую воду на наличие загрязнений; 

-обсуждать источники появления загрязнений в снеге; 

-формулировать предложения по защите окружающей 
среды от загрязнений; 

- сочинять и рассказывать сказку на предложенную 

тему; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Проверим себя и оценим свои - выполнять тестовые задания учебника; 



достижения по разделу «Как, 

откуда и куда?». Презентация 

проекта «Моя семья» 
Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 
Формирование адекватной оценки 

своих достижений. 

- выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; 

   - обсуждать выступления учащихся; 
- оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 

Где и когда? -  11 ч 

34 - 44 Когда учиться интересно? 

Знакомство с целями и задачами 

раздела. Условия интересной и 
успешной учебы: хорошее 

оснащение классного помещения, 

дружный коллектив класса, 

взаимопомощь одноклассников, 
доверительные отношения с 

учителем. Обращение к учителю. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- анализировать иллюстрации учебника, обсуждать 
условия интересной и успешной учебы; 

- работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике, 

рассказывать о случаях взаимопомощи в классе; 

- рассказывать о своем учителе; формулировать 
выводы из коллективного обсуждения; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 
 

Проект «Мой класс и моя школа» 

Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебника, 
распределение заданий, обсуждение 

способов и сроков работы.  

 
 

В ходе выполнения проекта дети  с помощью взрослых 

учатся: 

- фотографировать наиболее интересные события в 
классе, здание школы, классную комнату и т.д. 

- коллективно составлять рассказ о школе и классе; 

- презентовать итоги коллективного проекта, 
сопровождая рассказ фотографиями (слайдами). 

- оформлять фотовыставку; 

- оценивать результаты собственного труда и труда 
товарищей.  

Когда придёт суббота? 

Время и его течение. Прошлое, 

настоящее и будущее. 
Последовательность дней недели. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- анализировать иллюстрации учебника, различать 
прошлое, настоящее и будущее; 

- работать в паре: отображать  с помощью карточек 

последовательность дней недели, называть дни недели 
в правильной последовательности, проводить 

взаимоконтроль; 

- называть любимый день недели и объяснять, почему 

именно он является любимым; 
- сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Когда наступит лето? 

Последовательность смены времен 

года и месяцев в нем. Названия 
осенних, зимних, весенних и летних 

месяцев. Зависимость природных 

явлений от смены времен года. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- анализировать схему смены времен года и месяцев; 
называть времена года в правильной 

последовательности, соотносить времена года и 

месяцы; использовать цветные фишки для выполнения 
заданий; характеризовать природные явления в разные 

времена года; 

- называть любимое время года и объяснять, почему 

именно оно является любимым; 
- работать в паре: находить несоответствия в 

природных явлениях на рисунках учебника; 

- наблюдать сезонные изменения  в природе и 
фиксировать их в рабочей тетради; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Где живут белые медведи? - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 



Холодные районы Земли: Северный 

Ледовитый океан и Антарктида. 

Животный мир холодных районов. 

выполнить; 

- практическая работа в паре: находить на глобусе 

Северный Ледовитый океан и Антарктиду, 
характеризовать их, осуществлять самоконтроль; 

- рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, 

извлекать из них информацию о животном мире  
холодных районов;  

- приводить примеры животных холодных районов; 

- устанавливать связь между строением, образом жизни 

животных и природными условиями; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Где живут слоны? 
Жаркие районы Земли: саванна и 

тропический лес. Животный мир 

жарких районов.  

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- практическая работа в паре: находить на глобусе 

экватор и жаркие районы Земли, характеризовать их, 

осуществлять самопроверку; 
- работать в группе: анализировать рисунок учебника, 

рассказывать по плану о полученной информации; 

- приводить примеры животных жарких районов; 
 - устанавливать связь между строением, образом 

жизни животных и природными условиями; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

 Где зимуют птицы 

Зимующие и перелетные птицы. 

Места зимовок перелетных птиц. 
Исследование учеными маршрутов 

перелета птиц. Причины, 

заставляющие птиц улетать на зиму.  

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- различать зимующих и перелетных птиц; 
группировать (классифицировать) птиц с 

использованием цветных фишек;  

- работать в паре: выдвигать предположения о местах 
зимовок птиц и доказывать их, осуществлять 

самопроверку; 

- объяснять причины отлета птиц в теплые края; 

- приводить примеры зимующих и перелетных птиц; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Когда появилась одежда? 

История появления одежды и 
развития моды. Зависимость типа 

одежды от погодных условий, 

национальных традиций и ее 
назначения (деловая, спортивная, 

рабочая, домашняя, праздничная, 

военная). 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- прослеживать с помощью иллюстраций учебника 

историю появления одежды и развития моды; 

описывать одежду людей по рисунку; 
- отличать национальную одежду своего народа от 

одежды других народов; 

- работать в паре: различать типы одежды в 
зависимости от ее назначения, подбирать одежду для 

разных случаев; 

- работать со взрослыми: изготавливать маскарадный 

костюм; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Когда изобрели велосипед? 
История появления и 

усовершенствования велосипеда. 

Устройство велосипеда, 

разнообразие современных моделей 
(прогулочный, гоночный, тандем, 

детский трехколесный). Правила 

дорожного движения и безопасности 
при езде на велосипеде. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- сравнивать старинные и современные велосипеды; 

- работать в паре: извлекать из учебника информацию 

об устройстве велосипеда, осуществлять 
самопроверку; 

- обсуждать роль велосипеда в нашей жизни; 

- запомнить правила безопасной езды на велосипеде; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

 Когда мы станем взрослыми? - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 



Отличие жизни взрослого человека 

от жизни ребенка. Необходимость 

выбора профессии, целевых 
установок на будущее. 

Ответственность человека за 

состояние окружающего мира. 

выполнить; 

- сравнивать жизнь взрослого и ребенка,  

-определять по фотографиям в учебнике профессии 
людей, рассказывать о профессиях родителей и 

старших членов семьи, обсуждать, какие профессии 

будут востребованы в будущем; 
- работать в паре: сравнивать рисунки учебника, 

формулировать выводы в соответствии с заданием;  

- рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от 

наших поступков;  
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где и 

когда?». Презентация проекта 

«Мой класс и моя школа» 

Проверка знаний и умений. 
Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки 
своих достижений. 

- выполнять тестовые задания учебника; 
- выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; 

   - обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения других 
учащихся. 

Почему и зачем? -   22ч 

45 - 66 Почему Солнце светит днём, а 

звёзды — ночью? 

Знакомство с целями и задачами 
раздела. 

Солнце – ближайшая к Земле звезда. 

Форма, цвет, сравнительные 
размеры звезд. Созвездие Льва. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- сопоставлять видимые и реальные размеры звезд, в 
том числе и Солнца; 

- работать в паре: моделировать форму, цвет, 

сравнительные размеры некоторых звезд (Альдебаран, 
Регул, Солнце, Сириус), проводить взаимопроверку;  

- использовать  атлас-определитель для получения 

нужной информации; моделировать созвездие Льва;  
- работать со взрослыми: наблюдать картину звездного 

неба, находить на нем созвездие Льва. 

 - отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Почему Луна бывает разной? 

Луна – спутник Земли, ее 

особенности. Изменение внешнего 
вида Луны и его причины.  Способы 

изучения Луны. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и 
освещения её поверхности Солнцем; формулировать 

выводы о причинах изменения внешнего вида Луны; 

 - моделировать из пластилина форму Луны; 

- рассказывать с помощью рисунков в учебнике об 
изучении Луны учеными, осуществлять самопроверку; 

- работать со взрослыми: наблюдать за изменениями 

внешнего вида Луны, фиксировать  результаты 
наблюдений в рабочей тетради; 

 - отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Почему идёт дождь и дует ветер? 
Причины возникновения дождя и 

ветра. Их значение для человека, 

растений и животных. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- наблюдать за дождями и ветром; 

- работать в группе: рассказывать по рисунку учебника 
о видах дождя (ливень, косохлёст, ситничек); отбирать 

из списка слов те, которые подходят для описания 

ветра; объяснять причины возникновения дождя и 

ветра; осуществлять самопроверку;  
- сочинять и рассказывать сказку по рисунку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

 Почему звенит звонок? 

Разнообразие звуков в окружающем 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 



мире. Причина возникновения  и 

способ распространения звуков. 

Необходимость беречь уши. 

- анализировать рисунок учебника и передавать 

голосом звуки окружающего мира; 

- практическая работа в паре: исследовать 
возникновение и распространение звуков; 

- обсуждать, почему и как следует беречь уши; 

- высказывать предположения о причине 
возникновения эха, осуществлять самопроверку;  

- сочинять и рассказывать сказку по рисунку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Почему радуга разноцветная? 

Радуга – украшение окружающего 

мира. Цвета радуги. Причины 
возникновения радуги. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- описывать чувства, возникающие при виде радуги; 
называть цвета радуги по своим наблюдениям и 

рисунку учебника; 

- запомнить  последовательность цветов радуги с 

помощью мнемонического приема; 
- высказывать предположения о причинах 

возникновения радуги, осуществлять самопроверку; 

- работать в паре: отображать последовательность 
цветов радуги с помощью цветных  полосок, 

осуществлять взаимопроверку; 

 - сочинять и рассказывать сказочную историю по 
рисунку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Почему мы любим кошек и собак? 
Взаимоотношения человека и его 

домашних питомцев (кошек и 

собак). Предметы ухода за 
домашними животными. 

Особенности ухода за кошкой и 

собакой.  

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- описывать по плану своего домашнего питомца 

(кошку, собаку); 
- обсуждать наше отношение к домашним питомцам; 

- рассказывать по рисункам учебника об уходе за 

кошкой и собакой; 

- практическая работа в паре: познакомиться с 
предметами ухода за кошкой и собакой и их 

назначением; 

 - участвовать в ролевой игре, моделирующей 
взаимоотношения хозяина и домашнего любимца;  

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

 Проект «Мои домашние 

питомцы» 

Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебника, 
распределение заданий, обсуждение 

способов и сроков работы.  

 

 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых 
учатся:  

- наблюдать за домашним любимцем и фиксировать 

результаты наблюдений; 
- фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее 

интересных ситуациях; 

- составлять рассказ о своей кошке (собаке), ее 

характере, повадках, играх. 
-презентовать свой проект с демонстрацией 

фотографий (слайдов); 

- оформлять фотовыставку; 
- оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей. 

Почему мы не будем рвать цветы 

и ловить бабочек? 
Разнообразие цветов и бабочек. 

Взаимосвязь цветов и бабочек. 

Необходимость сохранения 
природного окружения человека. 

Правила поведения на лугу. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- работать в паре: определять цветы и бабочек с 

помощью атласа-определителя, осуществлять 

самопроверку; 
- рассматривать и сравнивать рисунки учебника, 

оценивать поступки других людей и свои собственные 

по отношению к природе, формулировать правила 



поведения в природе, сопоставлять их с эталоном; 

- устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на 

основе информации учебника; 
- сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? 

Звуки леса, их разнообразие и 
красота. Необходимость соблюдения 

тишины в лесу. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- определять лесных обитателей по звукам, которые 
они издают; передавать голосом звуки леса; 

- объяснять (с опорой на рисунок учебника), почему в 

лесу нужно соблюдать тишину; 
     работать в паре: устанавливать причинно-

следственные связи (на основе информации учебника), 

осуществлять  самопроверку; 

- оценивать свое поведение в лесу и поведение других 
людей на основании чтения (прослушивания) 

рассказов из книги «Великан на поляне»; 

- формулировать правила поведения в природе; 
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

 Зачем мы спим ночью? 

Значение сна в жизни человека. 
Правила подготовки ко сну. Как 

спят животные. Работа человека в 

ночную смену. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- сравнивать рисунки учебника, делать выводы о 

значении сна в жизни человека;  

- работать в паре: рассказывать о правилах подготовки 
ко сну, использовать для выполнения задания цветные 

фишки, осуществлять взаимопроверку; 

- оценивать правильность своей подготовки ко сну; 
- рассказывать (на основе наблюдений) о сне 

животных; обсуждать информацию о животных, 

которые ночью не спят, содержащуюся в книге 

«Зелёные страницы»; 
- определять по рисункам профессии людей и 

рассказывать об их работе; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Почему нужно есть много овощей 

и фруктов? 

Овощи и фрукты, их разнообразие и 
значение в питании человека. 

Витамины. Правила гигиены  при 

употреблении овощей и фруктов. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- различать овощи и фрукты; группировать 
(классифицировать) их с использованием цветных 

фишек, осуществлять самопроверку; 

- работать в группе: находить в учебнике информацию 
о витаминах в соответствии с заданием; сравнивать 

роль витаминов А, В и С в жизнедеятельности 

организма;  

- сочинять и рассказывать сказочную историю по 
рисунку; 

- запомнить правила гигиены при употреблении 

овощей и фруктов;  
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки? 
Важнейшие правила гигиены, 

необходимость их соблюдения. 

Освоение приемов чистки зубов и 
мытья рук. 

-понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- обосновывать необходимость чистки зубов и мытья 

рук,  

- отбирать из предложенных нужные предметы 
гигиены, объяснять их назначение; 

- рассказывать по рисункам, в каких случаях следует 

мыть руки; 



- практическая работа в паре: осваивать приемы чистки 

зубов и мытья рук; 

- запомнить, что зубная щетка и полотенце у каждого 
человека должны быть личные;  

- формулировать основные правила гигиены; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

 Зачем нам телефон и телевизор? 

Почта, телеграф, телефон - средства 

связи. Радио, телевидение, пресса 
(газеты и журналы) - средства 

массовой информации. Интернет. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- различать средства связи и средства массовой 
информации; 

- рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о 

видах телефонов; 
- объяснять назначение радиоприемника, телевизора, 

газет и журналов; 

- работать в паре: сравнивать старинные и 

современные предметы (телефоны, телевизоры, 
радиоприемники); 

- обсуждать назначение Интернета; 

- моделировать ситуации вызова экстренной помощи 
по телефону; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

 Зачем нужны автомобили? 
Автомобили – наземный транспорт, 

их разнообразие и назначение. 

Знакомство с устройством 
автомобиля. Электромобиль – 

автомобиль будущего. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- классифицировать автомобили и объяснять их 

назначение; 
- работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 

устройством автомобиля, проводить взаимопроверку; 

- использовать представленную в учебнике 
информацию для выполнения задания; 

- сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Зачем нужны поезда? 

Поезда – наземный и подземный 

транспорт. Виды поездов в 
зависимости от назначения. 

Устройство железной дороги.  

Представление о развитии 
железнодорожного транспорта.  

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- классифицировать поезда в зависимости от их 
назначения; 

- работа в паре: рассказывать об устройстве железной 

дороги, осуществлять самоконтроль; 
- использовать информацию учебника для выполнения 

задания, сравнивать старинные и современные поезда; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Зачем строят корабли? 

Корабли (суда) – водный транспорт. 

Виды кораблей в зависимости от 
назначения (пассажирские, 

грузовые, рыболовные, 

исследовательские суда, военные 
корабли). Устройство корабля.  

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- классифицировать корабли в зависимости от их 
назначения; 

- рассказывать  о своих впечатлениях от плавания на 

корабле; 
- работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 

устройством корабля, проводить самопроверку и 

взаимопроверку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

 Зачем строят самолёты? 

Самолеты – воздушный транспорт. 
Виды самолетов в зависимости от их 

назначения (пассажирские, 

грузовые, военные, спортивные). 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 
- классифицировать самолеты в зависимости от их 

назначения; 

- рассказывать  о своих впечатлениях от полета на 



Устройство самолета.  самолете; 

- работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 

устройством самолета, проводить самопроверку и 
взаимопроверку; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

Правила безопасности в автомобиле, 
в поезде и на железной дороге, а 

также в других средствах транспорта 

(автобусе, троллейбусе, трамвае)  

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; 

- обобщать сведения о транспорте, полученные на 

предыдущих уроках; 
- обсуждать необходимость соблюдения правил 

безопасности в транспорте; 

- работать в группе: знакомиться с правилами 
безопасности в автомобиле, поезде и на железной 

дороге; рассказывать о правилах безопасности в 

автобусе, троллейбусе, трамвае; 

- участвовать в ролевой игре, моделирующей правила 
безопасности в транспорте и действия в опасной 

ситуации; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Почему на корабле и в самолёте 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 
Правила безопасности  на водном и 

воздушном транспорте. 

Спасательные средства на корабле и 
в самолете. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

 - работать в группе: знакомиться с правилами 
безопасности и спасательными средствами на корабле 

и в самолете;  

- участвовать в ролевой игре, моделирующей правила 
безопасности на водном и воздушном транспорте и 

действия в опасной ситуации; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

 Зачем люди осваивают космос? 

Систематизация сведений о космосе, 

полученных в течение года. 
Освоение человеком космоса: цели 

полетов в космос, Ю. А. Гагарин – 

первый космонавт Земли, 

искусственные спутники Земли, 
космические научные станции.  

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- рассказывать об освоении человеком космоса, 
опираясь на иллюстрации учебника; 

- работать в группе: высказывать предположения по 

вопросам учебника, осуществлять самопроверку;  

-  моделировать экипировку космонавта; 
- участвовать в ролевой игре «Полет в космос»; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Почему мы часто слышим слово 

«экология»? 

Первоначальное представление об 

экологии. Взаимосвязи между 
человеком и природой. День Земли. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить в тексте учебника ответы на вопросы;  

- приводить примеры взаимосвязей между человеком и 
природой; 

- оценивать свои поступки по отношению к природе и 

рассказывать о них; 
- участвовать в конкурсе рисунков на тему «Чудесный 

мир природы»; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке. 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Почему и 

зачем?». Презентация проекта 

«Мои домашние питомцы» 

Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 
проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки 

своих достижений. 

- выполнять тестовые задания учебника; 

- выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; 
   - обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 



Итого 66 ч 

 
2 класс 68 часов 

№  Название раздела Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

1 - 4  «Где мы живем?» (4 ч) 

Родная страна. (1 ч) 

Город и село.(1 ч) 
Природа и рукотворный мир.(1 ч) 

Стартовая контрольная работа. (1 ч) 

- Понимать учебные задачи раздела и данного 

урока, стремиться их выполнить; 

- различать государственные символы России (герб, 
флаг, гимн), отличать герб, флаг России от гербов, и    

  флагов других стран; исполнять гимн России;  

- анализировать информацию учебника приводить 

примеры народов России, различать национальные  
  языки и государственный язык России; 

- работать со взрослыми: извлекать из различных 

источников сведения о символах России; 
- формулировать выводы из изученного материала,  

- оценивать свои достижения на уроке. 

- сравнивать город и село; 
- рассказывать о своём доме по плану; 

- формулировать выводы; 

- распределять обязанности по выполнению 

проекта; 
- собирать информацию о выдающихся земляках; 

- проводить презентацию с демонстрацией 

фотографий; 
- Различать объекты природы и  предметы 

рукотворного мира; работать в паре и группе; 

 - классифицировать объекты окружающего мира; 

- Выполнять тестовые задания учебника; 
- оценивать свои достижения и достижения 

учащихся. 

5 - 24 «Природа» (20 ч) 
Неживая и живая природа. (1ч) 

Явления природы. Практическая 

работа «Измерение температуры 

воздуха и воды». (1ч.) 
 Что такое погода? В гости к осени. 

(1ч.) 

Звёздное небо. (1ч.)  
Заглянем в кладовые земли. (1ч.)  

Про воздух. (1ч.) 

Про воду. (1ч.)  
Какие бывают растения. (1ч.)  

Какие бывают животные. (1ч.)  

Невидимые нити.  (1ч.) 

Дикорастущие и культурные 
растения(1ч.) 

Что такое погода? (1ч.) 

В гости к осени (1ч.) 
Дикие и домашние животные. (1ч.) 

Комнатные растения. Практическая 

работа «Уход за комнатными 
растениями» (1ч.) 

Животные живого уголка. (1ч.) 

Про кошек и собак. (1ч.) 

Красная книга. Будь природе другом. 
Проект «Красная книга» (1ч.)  

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу « Природа». 
(1ч.) 

 Резерв. Обобщение изученного по 

 
- Понимать учебные задачи раздела и данного 

урока, стремиться их выполнить; 

- классифицировать объекты природы по 

существенным признакам; 
- различать объекты неживой и живой природы; 

- работать в паре: обсуждать свои выводы, 

осуществлять самопроверку; 
- устанавливать связи между живой и неживой 

природой; 

  различать объекты и явления природы; 
- приводить примеры явлений неживой и живой 

природы, сезонных явлений; 

- рассказывать (по наблюдениям) о сезонных 

явлениях в жизни дерева; 
- практическая работа: знакомиться с устройством 

термометра, проводить опыты, измерять   

  температуру воздуха, воды, тела человека и 
фиксировать результаты измерений. 

- наблюдать и описывать состояние погоды за 

окном класса; 
- характеризовать погоду как сочетание 

температуры воздуха, облачности, осадков, ветра; 

- сопоставлять научные и народные предсказания 

погоды; 
- работать со взрослыми: вести наблюдения за 

погодой, составить сборник народных примет 

своего  
  народа. 

- Наблюдать изменения в неживой и живой 



теме «Природа». (1ч.) 

 

природе, устанавливать взаимозависимость между 

ними; 

- определять природные объекты с помощью атласа-
определителя; 

- Работать в группе: знакомиться по учебнику с 

осенними изменениями в неживой и живой 
природе; 

- рассказывать об осенних явлениях в неживой и 

живой природе родного края (на основе 

наблюдений); 
- сопоставлять картины осени на иллюстрациях 

учебника с теми наблюдениями, которые были 

сделаны во  
  время экскурсии; 

- Находить на рисунке знакомые созвездия; 

- сопоставлять иллюстрацию с описанием 
созвездия; 

- моделировать созвездия Орион, Лебедь, 

Кассиопея; 

- находить информацию о созвездиях в 
дополнительной литературе, Интернете;  

- осуществлять самопроверку. 

- Практическая работа: исследовать с помощью 
лупы состав гранита,  

- рассматривать образцы полевого шпата, кварца и 

слюды; 

- различать горные породы и минералы; 
- работать в паре: готовить краткие сообщения о 

горных породах и минералах; 

- Рассказывать о значении воздуха и воды для 
растений, животных и человека; 

- работать в паре: анализировать схемы, 

показывающие источники загрязнения воздуха и 
воды; 

- описывать эстетическое воздействие созерцания 

неба и водных просторов на человека; 

- наблюдать небо за окном и рассказывать о нём. 
- находить информацию об охране воздуха и воды 

родного края. 

- Устанавливать по схеме различия между группами 
растений; 

- работать в паре: называть и классифицировать 

растения, осуществлять самопроверку; 
- приводить примеры деревьев, кустарников, трав 

своего края; 

- определять растения с помощью атласа-

определителя; 
- оценивать эстетическое воздействие растений на 

человека. 

- Работать в паре: соотносить группы животных и 
их существенные признаки; 

- работать в группе: знакомиться с разнообразием 

животных, 

- находить в рассказах новую информацию о них, 
выступать с сообщением; 

- сравнивать животных (лягушек и жаб) на 

основании материала книги  
- Устанавливать взаимосвязи в природе; 

- моделировать изучаемые взаимосвязи; 

- выявлять роль человека в сохранении или 
нарушении этих взаимосвязей; 



- Сравнивать и различать дикорастущие и 

культурные растения; 

- классифицировать культурные растения по 
определённым признакам; 

- находить информацию о растениях; 

- Сравнивать и различать диких и домашних 
животных; 

- приводить примеры диких и домашних животных, 

моделировать значение домашних животных для   

  человека; 
- рассказывать о значении домашних животных и 

уходе за ними. 

- Узнавать комнатные растения на рисунках, 
осуществлять самопроверку; 

- определять с помощью атласа-определителя 

комнатные растения своего класса; 
- оценивать роль комнатных растений для 

физического и психического здоровья человека. 

- Рассказывать о животных живого уголка и уходе 

за ними; 
- рассказывать о своём отношении к животным 

живого уголка, объяснять их роль в создании 

  благоприятной психологической атмосферы; 
- осваивать приёмы содержания животных живого 

уголка в соответствии с инструкциями. 

- Определять породы кошек и собак; 

- обсуждать роль кошки и собаки в хозяйстве 
человека и создании благоприятной 

психологической  

  атмосферы в доме; 
- объяснять необходимость ответственного 

отношения к домашнему питомцу. 

- Выявлять причины исчезновения  изучаемых 
растений и животных; 

- предлагать и обсуждать меры по их охране; 

- использовать тексты учебника для подготовки 

собственного рассказа о Красной книге; 
- подготовить с помощью дополнительной 

литературы, Интернета сообщение о растении или 

животном из  
  Красной книги России (по своему выбору). 

- Анализировать факторы, угрожающие живой 

природе, рассказывать о них; 
- знакомиться с Правилами друзей природы и 

экологическими знаками; 

- предлагать аналогичные правила; 

- распределять обязанности по выполнению 
проекта; 

- извлекать информацию из различных источников; 

- составлять собственную Красную книгу; 
- презентовать Красную книгу. 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов; 
- формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами. 

25 - 34  «Жизнь города и села» (10 ч) 
Что такое экономика(1ч.)  

Из чего что сделано. Как построить 

дом. (1ч.) 

Какой бывает транспорт. (1ч.)  

- Рассказывать об отраслях экономики по 
предложенному плану, анализировать взаимосвязи 

отраслей  

  экономики при производстве определённых 

продуктов; 



Культура и образование. (1ч.)  

Все профессии важны. Проект 

«Профессии» (1ч.)  
В гости к зиме. (1ч.)  

 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Жизнь 
города и села». (1ч.) 

Резерв. Обобщение изученного по 

теме «Жизнь города и села» (1ч.) 

Презентация проектов на тему 
«Родной город», «Красная книга или 

Возьмем под защиту» (2ч.) 

 

- моделировать взаимосвязи отраслей экономики 

самостоятельно предложенным способом; 

- Классифицировать предметы по характеру 
материала; 

- прослеживать производственные цепочки, 

моделировать их,  приводить примеры 
использования  

  природных материалов для производства изделий. 

- Рассказывать о строительстве городского и 

сельского домов (по своим наблюдениям); 
- сравнивать технологию возведения многоэтажного 

городского дома и одноэтажного сельского;  

- рассказывать о строительных объектах в своём 
селе; 

- предлагать вопросы к тексту. 

- Классифицировать средства транспорта; 
- узнавать транспорт служб экстренного вызова; 

- запомнить номера телефонов экстренного вызова 

01, 02, 03. 

- Различать учреждения культуры и образования; 
- приводить примеры учреждений культуры и 

образования, в том числе в своём регионе; 

- Рассказывать о труде людей известных детям 
профессий, о профессиях своих родителей и 

старших  

  членов семьи; 

- определять названия профессий по характеру 
деятельности; 

- обсуждать роль людей различных профессий в 

нашей жизни; 
- распределять обязанности по подготовке проекта; 

- интервьюировать респондентов об особенностях 

их профессий. 
- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов; 

- оценивать бережное или потребительское 
отношение к природе; 

- формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами 
- Наблюдать над зимними погодными явлениями; 

- исследовать пласт снега, чтобы пронаблюдать его 

состояние в зависимости от чередования оттепелей,     
  снегопадов и морозов; 

- распознавать осыпавшиеся на снег плоды и семена 

растений, следы животных; 

- наблюдать за поведением зимующих птиц. 
- Обобщать наблюдения над зимними природными 

явлениями, проведёнными во время экскурсий; 

- формулировать правила безопасного поведения на 
улице зимой, вести наблюдения в природе и  

  фиксировать их в «Научном дневнике». 

- Выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; 
- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 

35 - 43  «Здоровье и безопасность» (9 ч) 

Строение тела человека. (1ч.)  

Если хочешь быть здоров. (1ч.) 

Берегись автомобиля! (1ч.) 

- Называть и показывать внешние части тела 

человека; 

- определять на муляже положение внутренних 

органов человека; 



Школа пешехода. (1ч.)  

Домашние опасности. (1ч.)  

Пожар. (1ч.) 
На воде и в лесу. (1ч.)  

Опасные незнакомцы. (1ч.) 

Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность». (1ч.) 

 

- моделировать внутреннее строение тела человека. 

- Рассказывать о своём режиме дня; 

- составлять рациональный режим дня школьника; 
- обсуждать сбалансированное питание школьника; 

- различать продукты растительного и животного 

происхождения; 
- формулировать правила личной гигиены и 

соблюдать их. 

- Моделировать сигналы светофоров; 

- характеризовать свои действия как пешехода при 
различных сигналах; 

- соотносить изображения и названия дорожных 

знаков; 
- формулировать правила движения по загородной 

дороге. 

- Формулировать правила безопасности на основе 
прочитанных рассказов; 

- учиться соблюдать изученные правила 

безопасности под руководством учителя или 

инструктора ДПС. 
- Объяснять потенциальную опасность бытовых 

предметов и ситуаций; 

- формулировать правила безопасного поведения в 
быту; 

- узнавать правила по предложенным в учебнике 

знакам; 

- сравнивать свои знаки с представленными в 
учебнике. 

- Характеризовать пожароопасные предметы; 

- запомнить правила предупреждения пожара; 
- моделировать вызов пожарной охраны по 

обычному и мобильному телефону; 

- рассказывать о назначении предметов 
противопожарной безопасности; 

- находить в Интернете информацию о работе 

пожарных, готовить сообщение. 

- Характеризовать потенциальные опасности 
пребывания у воды и в лесу; 

- запомнить правила поведения во время купания; 

- различать съедобные и ядовитые грибы; 
- находить нужную информацию в книге «Зелёные 

страницы»; 

- определять с помощью атласа-определителя 
жалящих насекомых. 

- Характеризовать потенциальные опасности при 

контактах с незнакомыми людьми; 

- предлагать и обсуждать варианты поведения в 
подобных ситуациях; 

- моделировать звонок по телефону в полицию и 

МЧС; 
- моделировать правила поведения в ходе ролевых 

игр. 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать правильность / неправильность 
предложенных ответов; 

- оценивать бережное или потребительское 

отношение к природе; 
- формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами 

44 - 50 «Общение»  (7 ч) 

Наша дружная семья.(1ч.)  

- Рассказывать по рисункам и фотографиям 

учебника о семейных взаимоотношениях, о 



Проект «Родословная». (1ч.) 

В школе. (1ч.)  

 Правила вежливости. (1ч.)  
Ты и твои друзья. (1ч.) 

 Мы – зрители и пассажиры. (1ч.) 

Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «Общение». 

(1ч.) 

 

семейной  

  атмосфере, общих занятиях; 

- формулировать понятие «культура общения»; 
- обсуждать роль семейных традиций для 

укрепления семьи; 

- моделировать ситуации семейного чтения, 
семейных обедов. 

- Интервьюировать родителей о представителях 

старшего поколения, их  именах, отчествах, 

фамилиях; 
- отбирать фотографии из семейного архива; 

- составлять родословное древо семьи; 

- презентовать свой проект. 
- Рассказывать о своём школьном коллективе, 

совместных мероприятиях в классе, школе; 

- обсуждать вопрос о культуре общения в школе; 
- формулировать правила общения с 

одноклассниками и взрослыми в стенах школы и 

вне её; 

- оценивать с нравственных позиций формы 
поведения; 

- моделировать различные ситуации общения на 

уроке и переменах. 
- Обсуждать, какие формулы вежливости имеются в 

русском языке и как они применяются в различных  

  ситуациях общения; 

- формулировать привила поведения в 
общественном транспорте и в общении мальчика с 

девочкой,  

  мужчины с женщиной; 
- моделировать ситуации общения в различных 

ситуациях. 

- Обсуждать морально-этические аспекты дружбы 
на примере пословиц народов России; 

- обсуждать проблему подарка в день рождения 

друга; 

- обсуждать правила поведения за столом; 
- формулировать правила этикета в гостях. 

- Обсуждать правила поведения в театре 

(кинотеатре) и формулировать их; 
- обсуждать правила поведения в общественном 

транспорте и формулировать их на основе 

иллюстраций  
  учебника. 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать правильность / неправильность 

предложенных ответов; 
- оценивать бережное или потребительское 

отношение к природе; 

- формировать адекватную самооценку в 
соответствии с набранными баллами 

51 - 68 «Путешествия»  (18 ч) 

Посмотри вокруг.(1ч) 

Ориентирование на местности.(1ч.)  
Формы земной поверхности. (1ч.)  

Водные богатства. (1ч.) 

В гости к весне (экскурсия) (1ч.) 
В гости к весне (урок) (1ч.)  

Россия на карте. (1ч.)  

Проект «Города России». (1ч.)  

Путешествие по Москве. (1ч.) 

- Сравнивать фотографии в учебнике, находить 

линию горизонта; 

- различать стороны горизонта,    
- обозначать их на схеме; анализировать текст 

учебника; формулировать вывод о форме Земли. 

- Находить ориентиры на рисунке учебника, по 
дороге от дома до школы, в своём селе; 

- знакомиться с устройством компаса и правилами 

работы; 

- осваивать приёмы ориентирования по компасу; 



Московский Кремль. (1ч.) 

 Город на Неве. (1ч.) 

Путешествие по планете. (1ч.) 
Путешествие по материкам. (1ч.) 

 Страны мира. Проект «Страны мира» 

(1ч.) 
 Впереди лето. (1ч.) 

 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Путешествия» (1ч.) 
Контрольная работа за год.  (1ч.) 

 

- знакомиться со способами ориентирования по 

солнцу, по местным природным признакам. 

- Формулировать выводы из изученного материала, 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои  

  достижения на уроке. 

- Сопоставлять фотографии равнины и гор для 
выявления существенных признаков этих форм 

земной  

  поверхности; 

- анализировать цветовое обозначение равнин и гор 
на глобусе; 

- сравнивать по схеме холм и гору; 

- характеризовать поверхность своего края 
- Различать водоёмы естественного и 

искусственного происхождения, узнавать их по 

описанию; 
- анализировать схему частей реки; 

- на основе наблюдений рассказывать о водных 

богатствах своего края; 

- обсуждать эстетическое воздействие моря на 
человека; 

- составлять фото-рассказ на тему «Красота моря». 

- Наблюдать за состоянием погоды, таянием снега, 
появлением зелени, цветением растений, 

появлением  

  первых птиц и т. д., используя при этом атлас-

определитель «От земли до неба»; 
- формулировать выводы о весенних явлениях 

природы, воздействии пробуждения природы на 

человека. 
- Рассказывать о своих весенних наблюдениях в 

природе родного края; 

- знакомиться с изменениями в  
  неживой и живой природе весной; 

- моделировать взаимосвязи весенних явлений в 

неживой и живой природе; 

- наблюдать весенние явления в природе и 
фиксировать свои наблюдения в рабочей тетради. 

- Сравнивать изображение России на глобусе и 

карте; 
- соотносить пейзажи России на фотографиях с 

местоположением их на физической карте России; 

- осваивать приёмы чтения карты; 
- учиться правильно показывать объекты на 

настенной карте. 

- Распределять обязанности по выполнению 

проекта; 
- в дополнительных источниках находить сведения  

об истории и достопримечательностях избранного 

для  
  исследования города; 

- составлять презентацию своего исследования; 

- презентовать свои проекты. 

- Находить Москву на карте России; 
- знакомиться с планом Москвы; 

- описывать достопримечательности по 

фотографиям; 
- отличать герб Москвы от гербов других городов; 

- совершить виртуальную экскурсию по Москве с 

помощью Интернета. 
- Обсуждать значение Московского Кремля для 



 

3 класс (2 ч в неделю, 68 ч в год) 

 

каждого жителя России; 

- находить на фотографии достопримечательности 

Кремля; 
- находить сведения об истории Кремля, готовить 

сообщение. 

- Находить Санкт-Петербург на карте России; 
- знакомиться с планом Санкт-Петербурга; 

- описывать достопримечательности по 

фотографиям; 

- отличать герб Санкт-Петербурга  от гербов других 
городов; 

- совершить виртуальную экскурсию по Санкт-

Петербургу  с помощью Интернета. 
- Сравнивать глобус и карту мира;- находить, 

называть и показывать на глобусе и карте мира 

океаны и  
   материки; 

- соотносить фотографии, сделанные на разных 

материках, с местоположением этих районов на 

карте  
  мира. 

- Находить материки на карте мира; 

- знакомиться с особенностями материков с 
помощью учебника и других источников 

информации; 

- готовить сообщения и выступать с ними перед 

классом. 
- Сравнивать физическую и политическую карты 

мира; 

- находить и показывать на политической карте 
мира территорию Россию и других стран; 

- определять, каким странам принадлежат 

представленные флаги; 
- распределять обязанности по выполнению 

проекта; 

- готовить сообщения о выбранных странах; 

- подбирать фотографии достопримечательностей 
- Определять цветущие летом травы, насекомых и 

других животных с помощью атласа-определителя; 

- приводить примеры летних явлений в неживой и 
живой природе; 

- рассказывать о красоте животных по своим 

наблюдениям; 
- за лето подготовить фото-рассказ по темам 

«Красота лета», «Красота животных». 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать правильность / неправильность 
предложенных ответов; 

- оценивать бережное или потребительское 

отношение к природе; 
- формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами 

- Выступать с подготовленными сообщениями, -

иллюстрировать их наглядными материалами; 
- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 



 

№ 
Содержание предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1-6 Как устроен мир (6 ч) 

Природа. 

Человек. 
Проект «Богатства отданные 

людям» 

Общество. 

Что такое экология. 
Природа в опасности! 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить. 

Доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что природа 

удивительно разнообразна; раскрывать ценность природы для 
людей. Предлагать задание к рисунку учебника и оценивать 

ответы одноклассников, осуществлять самопроверку. 

Наблюдать и описывать проявления внутреннего мира 

человека; обсуждать, как возникают богатства внутреннего мира 
человека. 

Определять место человека в мире; характеризовать семью, 

народ, государство как части общества; сопоставлять формы 
правления в государствах мира. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 
Устанавливать причинно-следственные связи между 

поведением людей, их деятельностью и состоянием окружающей 

среды; различать положительное и отрицательное влияние 

человека на природу; сравнивать заповедники и национальные 
парки. 

7-12 Эта удивительная природа 

18ч 
Тела, вещества, частицы. 

Разнообразие веществ. 

Воздух и его охрана. 

Вода. 
Превращения и круговорот 

воды. 

Берегите воду! 
Как разрушаются камни. 

Что такое почва. 

Разнообразие растений. 

Солнце, растения и мы с вами 
Размножение и развитие 

растений 

Охрана растений. 
Многообразие животного 

мира 

Кто что ест. 
Проект: «Разнообразие 

природы нашего края». 

Размножение  и развитие 

животных. 
Охрана животных. 

В царстве грибов. 

Великий круговорот жизни. 

Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться 

их выполнить; классифицировать тела и вещества, приводить 
примеры естественных и искусственных тел, твёрдых, жидких и 

газообразных веществ; наблюдать опыт с растворением вещества. 

Наблюдать и характеризовать свойства поваренной соли, сахара, 

крахмала, кислоты. 
Ставить опыты по обнаружению крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное оборудование, фиксировать 

результаты исследования в рабочей тетради. 
Анализировать схему (диаграмму) с целью определения состава 

воздуха. Исследовать с помощью опытов свойства воздуха. 

Исследовать по инструкции учебника свойства воды. 

Анализировать схемы учебника и применять их для объяснения 
свойств воды. Рассказывать об использовании в быту воды как 

растворителя. 

Высказывать предположения о состояниях воды в природе. 
Наблюдать в ходе учебного эксперимента образование капель 

при охлаждении пара. 

Высказывать предположения о том, почему нужно беречь воду; 
находить и использовать при ответе на вопрос цифровые данные 

из учебника. Обсуждать способы экономного использования воды. 

Рассказывать о загрязнении воды с помощью модели. 

Высказывать предположения о причинах разрушения горных 
пород в природе. Наблюдать процесс расширения твёрдых тел в 

ходе учебного эксперимента; моделировать в виде схемы 

увеличение расстояния между частицами твёрдых тел при 
нагревании и уменьшение – при охлаждении. 

Знакомиться с группами растений по материалам учебника. 

Классифицировать растения из предложенного списка; 
знакомиться по учебнику с понятием «виды растений»; 

использовать предложенную информацию при характеристике 

групп растений. 

Выявлять с помощью схемы сходство и различие процессов 
питания и дыхания растений. Моделировать процессы дыхания и 

питания растений, рассказывать об этих процессах с помощью 

выполненной схемы 
Характеризовать условия, необходимые для размножения 

растений и их распространения. Наблюдать в природе, как 

распространяются семена деревьев. Выявлять роль животных в 

размножении и развитии растений. 
Характеризовать факторы отрицательного воздействия человека 



на мир растений и животных. Классифицировать животных. 

Характеризовать животных по типу питания, приводить примеры 

животных по типу питания. Анализировать схемы цепей питания. 
Характеризовать защитные приспособления растений и 

животных. Обсуждать роль хищников в поддержании равновесия 

в природе. 
Характеризовать животных по типу питания, приводить 

примеры животных по типу питания. Анализировать схемы цепей 

питания. Характеризовать защитные приспособления растений и 
животных. Обсуждать роль хищников в поддержании равновесия 

в природе. 

Характеризовать строение шляпочных грибов. 

Моделировать различие грибов-двойников. 
Характеризовать организмы-производители, организмы-

потребители и организмы-разрушители. Обсуждать опасность 

исчезновения хотя бы одного из звеньев цепи круговорота 
веществ в природе. Моделировать круговорот веществ в природе. 

13-23 Мы и наше здоровь (10 ч) 

Организм человека. 

Органы чувств. 
Надежная защита организма. 

Опора тела и движение. 

Наше питание.  Проект 
«Школа кулинаров». 

Дыхание и кровообращение. 

Умей побеждать болезни. 

Здоровый образ жизни. 
Проверим себя и оценим свои 

достижения за первое 

полугодие 
Тесты 

Презентация проектов 

«Богатства, отданные людям»,  
«Разнообразие природы 

родного края», 

«Школа кулинаров». 

Актуализировать знания по анатомии и физиологии человеческого 

организма. Характеризовать системы органов человека. Обсуждать 

взаимосвязь наук анатомии, физиологии и гигиены. Анализировать 
схемы расположения органов человека, уметь показывать 

расположение внутренних органов на своём теле и теле собеседника 

Распознавать предметы на ощупь и по запаху в ходе 
учебного эксперимента. Формулировать правила гигиены 

Характеризовать роль скелета и мышц в 

жизнедеятельности организма. Раскрывать роль правильной 

осанки для здоровья человека. 
Определять наличие питательных веществ в продуктах 

питания. Моделировать строение пищеварительной системы. 

Характеризовать изменения, которые происходят с пищей в 
процессе переваривания. Обсуждать правила рационального 

питания. Составлять меню здорового питания. 

Характеризовать строение дыхательной системы и её роль 
в организме. Моделировать строение дыхательной системы. 

Характеризовать строение кровеносной системы и роль крови и 

кровеносной системы в организме. Моделировать строение 

кровеносной системы. Измерять пульс на запястье и 
подсчитывать количество его ударов в минуту при разной 

нагрузке. 

Выступать с подготовленными сообщениями, 
иллюстрировать их наглядными материалами. Обсуждать 

выступления учащихся. Оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся. 
Характеризовать и формулировать факторы закаливания. 

Обсуждать и формулировать правила здорового образа жизни и 

стараться их соблюдать 

24-31 Наша безопасность (7 ч) 
Огонь, вода и газ. 

Чтобы путь был счастливым. 

Дорожные знаки 
Проект «Кто нас защищает». 

Опасные места 

Природа и наша безопасность 

Экологическая безопасность. 

Понимать учебные задачи раздела и данного урока и 
стремиться их выполнить. Актуализировать знания об опасностях в 

быту и на улице. Характеризовать действия при пожаре, аварии 

водопровода и утечке газа. Моделировать действия при этих 
ситуациях в виде схем и ролевой игры. Анализировать схему 

эвакуации из школы и моделировать её в ходе учебной тревоги. 

Изучать по материалам учебника правила поведения на улице и в 

транспорте; готовить сообщения. Обсуждать предложенные 
ситуации, которые являются потенциально опасными. 

Актуализировать знание дорожных знаков. 

Анализировать разные типы знаков, обсуждать, как они 
помогают пешеходам. Моделировать в виде схемы путь от дома 

до школы с обозначением имеющихся дорожных знаков. 

Выполнять тесты с выбором ответа, требующие знание дорожных 

знаков. 



Характеризовать опасности природного характера. 

Находить информацию о ядовитых растениях и грибах. 

Характеризовать правила гигиены при общении с домашними 
животными. Различать гадюку и ужа. 

Анализировать по схеме цепь загрязнения, приводить 

примеры цепей загрязнения. Моделировать пути поступления 
загрязняющих веществ в организм. Обсуждать проблему 

экологической безопасности и меры по охране окружающей 

среды. Знакомиться с устройством и работой бытового фильтра 
для очистки воды 

32-46 Чему учит экономика (12ч) 

Для чего нужна экономика 

Природные богатства и труд 
людей – основа экономики. 

Полезные ископаемые. 

Сельское хозяйство как 
составная часть экономики. 

Животноводство как отрасль 

сельского хозяйства. 

Какая бывает 
промышленность 

Проект «Экономика родного 

края». 
Что такое деньги. 

Государственный бюджет. 

Семейный бюджет. 

Экономика и экология. 
4четверть-16ч. 

Экономика и экология. 

 

Понимать учебные задачи раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить. Различать товары и услуги; приводить 

примеры товаров и услуг. Характеризовать роль труда в создании 
товаров и услуг. Работать со взрослыми: прослеживать, какие 

товары и услуги были нужны семье в течение дня. 

Раскрывать роль природных богатств и труда людей в 
экономике по предложенному плану. Прослеживать взаимосвязь 

труда людей разных профессий. Выяснять роль профессий 

родителей в экономике 

. Определять полезные ископаемые. Выявлять, при 
производстве каких товаров применяются изучаемые полезные 

ископаемые. 

Исследовать выданное учителем сельскохозяйственное 
растение и описывать его по плану. Обсуждать, зачем люди 

занимаются растениеводством. Характеризовать роль выращивания 

культурных растений в экономике и труд растениеводов. Выявлять 

связь растениеводства и промышленности. Работа со взрослыми: 
интервьюировать работников сельского хозяйства. 

Классифицировать домашних сельскохозяйственных 

животных. Характеризовать роль разведения 
сельскохозяйственных животных в экономике и труд 

животноводов. Выявлять взаимосвязь растениеводства, 

животноводства и промышленности. Исследовать, какие 
продукты животноводства использует семья в течение дня. 

Работа со взрослыми: интервьюировать работников 

животноводства. 

Характеризовать отрасли промышленности по их роли в 
производстве товаров. Соотносить продукцию и отрасли 

промышленности. Выявлять взаимосвязь отраслей 

промышленности. Характеризовать труд работников отраслей 
промышленности. Работа со взрослыми: выявить, какие отрасли 

промышленности, какие крупные предприятия есть в регионе 

Собирать информацию об экономике своего края (города, 
села). 

. Раскрывать роль денег в экономике. Рассматривать и 

сравнивать монеты России по внешнему виду, устно описывать 

их. 
Характеризовать государственный бюджет, его доходы и 

расходы. Определять, люди каких профессий получают зарплату 

из государственного бюджета. Выявлять взаимосвязь между 
доходами и расходами государства. Моделировать доходы и 

расходы государства в виде математических задач. 

Характеризовать семейный бюджет, его доходы и 

расходы. Выявлять сходство и различия государственного и 
семейного бюджета и их взаимосвязь. Определять, какие доходы 

и из каких источников может иметь семья. Обсуждать, какие 

расходы семьи являются первостепенными, а какие – менее 
важными. Моделировать семейный бюджет. 

Актуализировать знания о влиянии человека на 

окружающую среду. Характеризовать вредное воздействие 
различных отраслей экономики на окружающую среду. 



Раскрывать взаимосвязь между экономикой и экологией. 

Обсуждать, почему при осуществлении любого 

экономического проекта в настоящее время осуществляется 
экологическая экспертиза. Выяснять, какие меры экологической 

безопасности предпринимаются в регионе 

47-68 Путешествие по городам и 

странам (15 ч) 

Золотое кольцо России 

Золотое кольцо России. 

Города Золотого кольца – 
Иваново, Суздаль, Владимир  

и их достопримечатель-ности. 

Проект «Музей путешествий» 
Наши ближайшие соседи. 

На севере Европы 

Что такое Бенилюкс?. 
В центре Европы. 

Путешествие по Франции и 

Великобритании. 

Путешествие по Франции и 
Великобритании 

На юге Европы. 

По знаменитым местам Мира. 
Проверим себя и оценим свои 

достижения за второе 

полугодие 

Презентация проектов «Кто 
нас защищает», «Экономика 

родного края», «Музей 

путешествий» 
Презентация проектов «Кто 

нас защищает», «Экономика 

родного края», «Музей 
путешествий» 

 

Прослеживать маршрут путешествия по карте в учебнике 
и настенной карте России. Моделировать маршрут Золотого 

кольца, используя фотографии достопримечательностей, сувениры и 

т.д. Составлять вопросы к викторине по Золотому кольцу. С 

помощью Интернета готовить сообщение о любом городе 
Золотого кольца. 

Показывать на карте России её границы и пограничные 

государства, их столицы, в том числе страны, граничащие только 
с Калининградской областью или имеющие с Россией только 

морские границы. Обсуждать, почему с государствами-соседями 

нужно иметь добрососедские отношения. Готовить сообщение о 
странах, граничащих с Россией. 

Самостоятельно изучить материал учебника о странах, 

подготовить сообщения с показом местоположения страны и её 

столицы на политической карте Европы. Соотносить государства 
и их флаги. Составлять вопросы к викторине по странам. 

Работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары 

поступают из других стран. 
Соотносить памятники архитектуры и искусства с той 

страной, в которой они находятся. Обсуждать цели 

международного туризма. Находить в дополнительной 

литературе и в Интернете материал о достопримечательностях 
разных стран, готовить сообщения. Выступать с 

подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами. Обсуждать выступления учащихся. Оценивать свои 
достижения и достижения других учащихся. 

 

 

4 класс (2 ч в неделю, 68 ч в год) 

№ 

урока 
Содержание предмета 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Земля и человечество (9 ч) 

1 - 9 Мир глазами астронома(1ч.) 

Планеты Солнечной 

системы(1ч.) 

 Звездное небо – Великая книга 
Природы(1ч.) 

 Мир глазами географа. 

Входная контрольная 
работа(1ч.)  

Мир глазами историка(1ч.)  

Когда и где(1ч.) 
 Мир глазами эколога(1ч.)  

Сокровища Земли под охраной 

человечества(1ч.) 

Сокровища Земли под охраной 
человечества. Проверим себя и 

оценим свои достижения по 

разделу «Земля и 
человечество»(1ч.) 

 

Знакомиться с учебником и учебными пособиями, с целями и 

задачами раздела.  

Изучать по схеме строение Солнечной системы, перечислять 

планеты в правильной последовательности, моделировать 
строение Солнечной системы.  

Находить в дополнительной литературе, Интернете научные 

сведения о Солнце и Солнечной системе, кометах, 
астероидах, готовить сообщения   

На основе схемы строения Солнечной системы 

характеризовать планеты, перечислять их в порядке 
увеличения и уменьшения размеров, осуществлять 

самопроверку.  

Различать планеты и их спутники. Анализировать схемы 

вращения Земли вокруг своей оси и обращения вокруг Солнца.  
Устанавливать причинно-следственные связи между 

движением Земли и сменой дня и ночи, сменой времён года.  

Работать со взрослыми: наблюдать луну невооружённым 
глазом и с помощью бинокля (телескопа).  

Извлекать из дополнительной литературы, Интернета 

информацию об исследованиях астрономов и готовить 



сообщения 

Моделировать изучаемые созвездия. Определять направление 

на север по Полярной звезде.  
Работать с терминологическим словариком 

Сравнивать глобус и карту полушарий. 

Находить условные знаки на карте полушарий. Обсуждать 
значение глобуса и карт в жизни человечества. Составлять 

рассказ о географических объектах с помощью глобуса и 

карты полушарий. 

Характеризовать роль исторических источников для 
понимания событий прошлого. Обсуждать роль бытовых 

предметов для понимания событий прошлого. 

Определять по «ленте времени» век, в котором происходили 
упоминавшиеся ранее исторические события.  

Обсуждать сроки начала года в разных летоисчислениях. 

Анализировать историческую карту, рассказывать по ней об 
исторических событиях 

Анализировать современные экологические проблемы, 

предлагать меры по их решению.  

Знакомиться с международным сотрудничеством в области 
охраны окружающей среды. 

Рассказывать о причинах появления Списка Всемирного 

наследия. Различать объекты Всемирного природного и 
культурного наследия. Знакомиться по карте-схеме с 

наиболее значимыми объектами Всемирного наследия, 

определять их по фотографиям. 

Природа России (10 ч) 

10- 20 Равнины и горы России(1ч.) 

Моря, озёра и реки России 

(1ч.)  
Зона Арктических пустынь. 

(1ч.) 

Тундра(1ч.) 

Леса России(1ч.) 
Лес и человек  

 Экскурсия №1 в лес «Леса 

нашего края» (1ч.) 
Резервный урок: Зона 

степей(1ч.) 

Пустыня(1ч.) 

У Чёрного моря(1ч.) 
Экологическое равновесие. 

Экскурсия № 2 на тему 

«Экологическое равновесие» 
(1ч.) 

Разнообразие и красота 

природы России. Важнейшие 
равнины и горы, моря, озёр реки 

нашей страны. 

Природные зоны нашей 

страны. Карта природных зон 
России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в 

природе, приспособленность 
организмов к условиям обитай в 

разных природных зонах. 

Особенности хозяйственной 
деятельности людей, связанные с 

природными условиями. 

Экологические проблемы каждой 

из природных зон, охрана 

Находить и показывать на физической карте России 

изучаемые географические объекты, рассказывать о них по 

карте. 
Различать холмистые и плоские равнины. Характеризовать 

формы земной поверхности России, рассказывать о них по 

личным впечатлениям.  

Извлекать из дополнительной литературы, Интернета 
сведения об изучаемых географических объектах, готовить 

сообщения. 

Различать моря Северного Ледовитого, Тихого и 
Атлантического океанов.  

Характеризовать особенности изучаемых водных объектов. 

Знакомиться с картой природных зон России, сравнивать её с 

физической картой России; определять на карте природные 
зоны России, высказывать предположения о причинах их 

смены, осуществлять самопроверку. 

Находить и показывать на карте зону арктических пустынь, 
осуществлять взаимопроверку. 

Выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны 

арктических пустынь и её оснащённости солнечными лучами. 
Рассказывать об освоении природных богатств в зоне 

арктических пустынь и возникших вследствие этого 

экологических проблемах, о природоохранных мероприятиях 

и заповедниках. 
Характеризовать зону арктических пустынь по плану. 

Сравнивать общий вид тундры и арктической пустыни, 

описывать тундру по фотографии; находить и показывать на 
карте природных зон зону тундры, рассказывать о ней по 

карте. 

Выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны тундры 
и её освещённости солнечными лучами. 

Рассматривать в гербарии и на рисунке растения тундры, 

выявлять черты их приспособленности к условиям жизни. 

Находить и показывать на карте зону тайги, зону смешанных 



природы, виды растений и 

животных, внесённые в Красную 

книгу России. Необходимость 
бережного отношения к природе в 

местах отдыха населения. Правила 

безопасного поведения  
отдыхающих у моря. 

Представление об 

экологическом равновесии и 

необходимости его учёта в 
процессе хозяйственной 

деятельности людей. 

Практические работы: 
поиск и показ на физической карте 

равнин и гор России; поиск и 

показ на физической карте морей, 
озёр и рек России; поиск и показ 

на карте природных  зон России; 

рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление 
признаков их приспособленности 

к условиям жизни в Арктике, в 

тундре, в зоне лесов, в зоне 
степей, в зоне пустынь, в зоне 

субтропиков. 

 

и широколиственных лесов, рассказывать о них по карте. 

Устанавливать зависимость особенностей лесных зон 

распределения тепла и влаги. 
Знакомиться с природой лесных зон. 

Сравнивать общий вид леса и степи, описывать степь по 

фотографиям. 
Находить и показывать на карте природных зон зону степей, 

рассказывать о ней по карте. 

Устанавливать зависимость особенностей степной зоны от 

распределения тепла и влаги. 
Знакомиться с растительным и животным миром степей, 

рассказывать об экологических связях в степи, моделировать 

характерные цепи питания. 
Сравнивать природу зоны степей с природой лесов и тундры. 

Обсуждать экологические проблемы зоны степей и пути их 

решения. 
Сравнивать общий вид степи и пустыни, описывать пустыню 

по фотографиям. 

Находить и показывать на карте природных зон полупустыни 

и пустыни, рассказывать о них по карте. 
Устанавливать зависимость природы полупустынь от 

распределения тепла и влаги. 

Находить и показывать на карте природных зону 
субтропиков, рассказывать о них по карте. 

Устанавливать причины своеобразия природы 

субтропической зоны. 

Знакомиться с растительным и животным миром 
Черноморского побережья Кавказа, рассказывать об 

экологических связях, моделировать характерные цепи 

питания. 
Обсуждать правила безопасности во время отдыха у моря, 

экологические проблемы Черноморского побережья Кавказа. 

 

Родной край - часть большой страны (15 ч) 

21- 34 Наш край. Поверхность нашего 

края(1ч.)  

Поверхность нашего края 
(экскурсия)(1ч.)  

 Водные богатства нашего 

края(1ч.) 

 Наши подземные богатства(1ч.) 
 Земля-кормилица(1ч.)  

Экскурсия в лес и на луг(1ч.) 

 Жизнь леса(1ч.) 
 Жизнь луга(1ч.) 

 Жизнь в пресных водах(1ч.)  

 Экскурсия к водоему(1ч.) 
Растениеводство в нашем 

крае(1ч.)  

Животноводство в нашем 

крае(1ч.)  
Резервный урок. Повторение по 

разделу «Родной край – часть  

большой страны» (1ч.) 
Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Родной 

край – часть большой страны». 
(1ч.) 

Презентация проектов(1ч.) 

Наш край на карте Родины. 

Карта родного края. 

Знакомиться с политико-административной картой России; 

находить на политико-административной карте России свой 

регион; знакомиться с картой своего региона, рассказывать по 
ней о родном крае. 

Характеризовать родной край по предложенному плану 

Описывать по своим наблюдениям формы земной 

поверхности родного края; находить на карте региона 
основные формы земной поверхности, крупные овраги и 

балки; извлекать из краеведческой литературы необходимую 

информацию о поверхности края. 
Обсуждать меры по охране поверхности своего края. 

Составлять список водных объектов своего региона; 

описывать одну из рек по плану; составлять план описания 
другого водного объекта (озера, пруда). 

Моделировать значение водных богатств в жизни людей. 

Выявлять источники загрязнения близлежащих водоёмов. 

Находить на физической карте России условные обозначения 
полезных ископаемых. 

Определять полезное ископаемое, изучать его свойства, 

находить информацию о применении, местах и способах 
добычи полезного ископаемого; описывать изученное 

полезное ископаемое по плану. 

Извлекать из краеведческой литературы сведения о 
предприятиях региона по переработке полезных ископаемых. 

Различать типы почв на иллюстрациях учебника и образцах. 

Извлекать из краеведческой литературы информацию о типах 

почв своего региона. 



Формы земной 

поверхности в нашем крае. 

Изменение поверхности края в 
результате деятельности человека. 

Охрана поверхности края. 

Водоёмы края, их значение в 
природе и жизни человека. 

Изменение водоёмов в результате 

деятельности человека. Охрана 

водоёмов нашего края. 
Полезные ископаемые 

нашего края, их основные 

свойства, практическое значение, 
места и способы добычи. Охрана 

недр в нашем крае. 

Ознакомление с 
важнейшими видами почв края. 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества. 

Разнообразие растений и 
животных различных сообществ. 

Экологические связи в 

сообществах. Охрана природных 
сообществ. 

Особенности сельского 

хозяйства края, связанные с 

природными условиями Расте-
ниеводство в нашем крае, его 

отрасли. Сорта культурных 

растений. Представление о биоло-
гической защите урожая, её 

значении для сохранения 

окружающей среды и 
производства экологически 

чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем 

крае, его отрасли. Породы 
домашних животных. 

Экскурсии1: знакомство с 

растениями и животными леса, их 
распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с 
растениями и животными луга, их 

распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с 
растениями и животными 

пресного водоёма, их 

распознавание в природных 
условиях с помощью атласа-

определителя. 

Практические работы: 

знакомство с картой края; 
рассматривание образцов полез-

ных ископаемых своего края, 

определение их свойств; 
рассматривание гербарных 

экземпляров растений разных 

сообществ, их распознавание с 
помощью атласа-определителя; 

Извлекать из краеведческой литературы информацию об 

охране почв в регионе. 

Определять с помощью атласа-определителя растения 
смешанного леса в гербарии; узнавать по иллюстрациям в 

учебнике представителей лесного сообщества; выявлять 

экологические связи в лесу. 
Моделировать цепи питания, характерные для лесного 

сообщества региона. 

Обсуждать нарушения экологических связей в лесном 

сообществе по вине человека, предлагать пути решения 
экологических проблем. 

Характеризовать лесное сообщество региона по данному в 

учебнике плану. 
Наблюдать за жизнью леса, определять его обитателей с 

помощью атласа-определителя. 

Описывать луг по фотографии, определять растения луга в 
гербарии; знакомиться с животными луга по иллюстрации 

учебника; выявлять экологические связи на лугу. 

Рассказывать по своим наблюдениям о луговых растениях, 

животных и грибах своего региона. 
Моделировать цепи питания на лугу. 

Характеризовать луговое сообщество по плану. 

Сравнивать природные особенности леса и луга. 
Приводить примеры правильного и неправильного поведения 

человека на лугу, выявлять нарушения экологических связей 

по вине человека, предлагать пути решения экологических 

проблем. 
Описывать водоём по фотографии; определять с помощью 

атласа-определителя растения пресного водоёма; узнавать по 

иллюстрациям учебника живые организмы пресных вод; 
выявлять экологические связи в пресном водоёме. 

Рассказывать по своим наблюдениям об обитателях пресных 

вод родного края. 
Моделировать цепи питания в пресноводном сообществе 

своего региона. 

Выявлять зависимость растениеводства в регионе от 

природных условий. 
Различать сорта культурных растений (на примерах, 

характерных для региона)  

Наблюдать за весенними работами в поле, огороде, саду, 
участвовать в посильной работе по выращиванию растений. 

Выявлять зависимость животноводства в регионе от 

природных условий. 
Знакомиться по материалам учебника и краеведческой 

литературе с одной из отраслей животноводства. 

Различать породы домашних животных (на примерах, 

характерных для региона). 
Наблюдать за трудом животноводов, участвовать в посильной 

работе по уходу за домашними сельскохозяйственными 

животными 



знакомство с культурными 

растениями края. 

 

Страницы Всемирной истории (5 ч) 

35 - 

39 

Начало истории 

человечества(1ч.) 

 Мир древности: далекий и 
близкий(1ч.) 

 Средние века: время рыцарей 

и замков(1ч.) 
 Новое время: встреча Европы 

и Америки(1ч.) 

 Новейшее время: история 

продолжается сегодня. (1ч.) 
Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Страницы всемирной 
истории». (1ч.) 

Представление о 

периодизации истории.  
Начало истории 

человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние 

сооружения - свидетельства 
прошлого Средние века; о чём 

рассказывают христианский храм, 

мусульманская мечеть, замок 
феодала, дом крестьянина. 

 Новое время: достижения 

науки и техники, объединившие 
весь мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, 

телеграф.  

Великие географические 
открытия.  

Новейшее время.  

Представление о скорости 
перемен XX в. достижения науки 

и техники.  

Осознание человечеством 

ответственности за сохранение 
мира на планете. 

 

Знакомиться с разворотом «Наши проекты», выбирать 

проекты для выполнения. 

Определять по «ленте времени» длительность периода 
первобытной истории. 

Обсуждать роль огня и приручения животных. 

Рассказывать на основе экскурсии в краеведческий музей о 
жизни, быте и культуре первобытных людей на территории 

региона. 

Определять по «ленте времени» длительность Древнего мира. 

Находить на карте местоположение древних государств. 
Обобщать сведения о древних государствах, их культуре, 

религиях, выявлять общее и отличия. 

Понимать роль появления и развития письменности в 
древности для развития человечества,. 

Сопоставлять длительность исторических периодов Древнего 

мира и средневековья, определять по «ленте времени» 
длительность средневековья. 

Находить на карте местоположение крупных городов, 

возникших в средневековье. 

Описывать по фотографиям средневековые 
достопримечательности современных городов. 

Определять по «ленте времени» длительность периода 

Нового времени, сопоставлять её с длительностью Древнего 
мира и средневековья. 

Сопоставлять жизненную философию людей в средневековье 

и в Новое время. 
Находить на «ленте времени» начало Новейшего времени. 

Характеризовать значение исследования Арктики и 

Антарктики для развития науки. 

Рассказывать о развитии парламентаризма и республиканской 
формы правления. 

Рассказывать о об освоении космоса, об изобретении 

ядерного оружия, Первой и Второй мировой войнах 

Страницы истории России (20 ч) 

40 - 
59 

Жизнь древних славян(1ч.)  
 Во времена Древней Руси(1ч.)  

 Страна городов(1ч.) 

 Из книжной сокровищницы 
Древней Руси(1ч.) 

 Трудные времена на Русской 

земле(1ч.) 
 Русь расправляет крылья(1ч.) 

 Куликовская битва(1ч.) 

 Иван Третий(1ч.)  

 Мастера печатных дел(1ч.) 
 Патриоты России(1ч.) 

 Петр Великий. (1ч.) 

Резервный урок: Михаил 
Васильевич Ломоносов(1ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов. 

(1ч.) 

Анализировать карту расселения племён древних славян. 
Выявлять взаимосвязь жизни древних славян и их занятий с 

природными условиями того времени. 

Характеризовать верования древних славян. 
Моделировать древнеславянское жилище. 

Прослеживать по карте Древней Руси путь «из варяг в греки» 

и расширении территории государства в IХ – ХI веках. 
Характеризовать систему государственной власти в IХ – ХI 

веках в Древней Руси. 

Отмечать на «ленте времени» дату Крещения Руси.  

Обсуждать причину введения на Руси христианства и 
значение Крещения. 

Анализировать карты Древнего Киева и Древнего Новгорода, 

характеризовать их местоположение, оборонительные 
сооружения, занятия горожан, систему правления, находки 

берестяных грамот в Новгороде. 

Характеризовать значение летописи об основании Москвы 



 Екатерина Великая(1ч.) 

Отечественная война 1812 

года(1ч.) 
 Страницы истории XIX 

века(1ч.) 

 Россия вступает в XX век(1ч.) 
 Страницы истории 1920–1930-х 

годов(1ч.) 

 Великая Отечественная война и 

Великая Победа(1ч.) Страна, 
открывшая путь в космос. 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 
«Страницы истории России» 

(1ч.) 

Кто такие славяне. 
Восточные славяне. Природные 

условия жизни восточных славян, 

их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. 
Территория и население Древней 

Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь - страна городов. Киев - 
столица Древней Руси.  

Господин Великий 

Новгород.  

Первое свидетельство о 
Москве.  

Культура, быт и нравы 

Древней Руси. 
Наше Отечество в ХШ-Х\/ 

вв.  

Нашествие хана Батыя. 
Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси.  

Князь Александр Невский. 

Московская Русь. Московские 
князья - собиратели русских 

земель.  

Дмитрий Донской. 
Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование 

единого Русского государства. 
Культура, быт и нравы страны в 

ХШ-ХУ вв. 

Наше Отечество в 15- 17 

вв. Патриотический подвиг 
Кузьмы Минина и Дмитрия По-

жарского.  

Утверждение новой 
царской династии Романовых.  

Освоение Сибири. 

Землепроходцы.  

Культура, быт и нравы 
страны в 15- 17 вв. 

Россия в XVIII в. Пётр 

Первый - царь-преобразователь. 
Новая столица России - Пе-

тербург. Провозглашение России 

империей.  
Россия при Екатерине 

как исторического источника. 

Обсуждать роль создания славянской письменности для 

распространения культуры в Древней Руси. 
Характеризовать состояние грамотности на Руси после 

создания славянской азбуки. 

Выявлять роль летописей для изучения истории России. 
Характеризовать оформление рукописных книг как 

памятников древнерусского искусства. 

Сопоставлять оформление древнерусских книг с 

современными. 
Обсуждать роль рукописной книги в развитии русской 

культуры. 

Прослеживать по карте нашествие Батыя на Русь. 
Обсуждать причины поражения Древней Руси в ходе 

монгольского нашествия. 

Описывать по иллюстрациям учебника вооружение 
древнерусских и монгольских воинов. 

Находить на карте места сражений Александра Невского со 

шведскими и немецкими захватчиками. 

Приводить факты возрождения северо-восточных земель 
Руси. 

Рассказывать о Москве Ивана Калиты. 

Прослеживать по карте объединение русских земель вокруг 
Москвы. 

Обсуждать, какие личные качества Ивана Калиты сыграли 

роль в успехе его правления. 

Прослеживать по карте передвижения русских и ордынских 
войск. 

Составлять план рассказа о Куликовской битве. 

Отмечать на «ленте времени» дату Куликовской битвы. 
Обсуждать, почему была так важна для Дмитрия Донского 

поддержка Сергия Радонежского. 

Рассказывать о поединках богатырей. 
Рассказывать об изменении политики в отношении Золотой 

Орды. 

Описывать по иллюстрациям в учебнике изменения в облике 

Москвы. 
Обсуждать значение освобождения от монгольского ига. 

Отмечать на «ленте времени» даты освобождения от 

монгольского ига, венчания Ивана Грозного на царство. 
Обсуждать, как повлияло начало книгопечатания на развитие 

просвещения и культуры в России. 

Сопоставлять современные и первопечатные учебники по 
иллюстрациям. 

Обсуждать значение организации народного ополчения и 

освобождения Москвы от польской интервенции. 

Отмечать на «ленте времени» год освобождения Москвы. 
Извлекать из дополнительной литературы и Интернета 

информацию о Петре I, которой нет в учебнике. 

Описывать достопримечательности Санкт-Петербурга. 
Составлять план рассказа о М.В. Ломоносове. 

Прослеживать по карте путь М.В. Ломоносова из Холмогор в 

Москву. 

Обсуждать, каковы были заслуги М.В. Ломоносова в развитии 
науки и культуры 

Отмечать на «ленте времени» дату основания Московского 

университета. 
Обсуждать, заслуженно ли Екатерина Вторая стала 

называться Великой. 

Описывать достопримечательности Петербурга. 
Сравнивать положение разных слоёв российского общества. 



Второй. Дворяне и крестьяне.  

Век русской славы: А.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, 
быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX - начале XX 

вв. Отечественная война 1812 г. 
Бородинское сражение. М.И. 

Кутузов.  

Царь-освободитель 

Александр Второй. Культура, быт 
и нравы России в XIX --начале XX 

вв. 

Россия в XX в. Участие 
России в Первой мировой войне.  

Николай Второй - 

последний император России. 
Революция 1917 г. Гражданская 

война.  

Образование СССР. Жизнь 

страны в 20-30-е гг. Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг. 

Героизм и патриотизм народа 

День Победы - всенародный 
праздник. 

Наша страна в 1945-1991 

гг.  

Достижения учёных: 
запуск первого искусственного 

спутника Земли полёт в космос Ю. 

А. Гагарина, космическая станция 
«Мир». 

Преобразования в России в 

90-е гг. XX в. Культура России в 
XX в. 

Прошлое родного края. 

История страны и родного края в 

названиях городов, посёлков, 
улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с 

историческими 
достопримечательностями 

родного края (города, села), 

Практическая работа: 
найти и показать изучаемые 

объекты на исторических картах. 

 

Рассказывать по учебнику о крестьянской войне Е. Пугачёва. 

Прослеживать по карте рост территории государства. 

Рассказывать по учебнику о Ф.Ф. Ушакове и А.В. Суворове. 
Отмечать на «ленте времени» Отечественную войну 1812 

года. 

Отмечать на «ленте времени» начало Первой мировой войны, 
Февральской и Октябрьской революций. 

Составлять план рассказа о событиях начала XX века и 

рассказывать о них по плану. 

Знакомиться по карте СССР с административно-
территориальным устройством страны. 

Сравнивать гербы России и СССР по иллюстрациям, 

знакомиться с символикой герба СССР. 
Сравнивать тексты гимнов дореволюционной России, СССР и 

Российской Федерации. 

Составлять план рассказа о ходе Великой Отечественной 
войны, рассказывать о ней по плану. 

Обсуждать, в чём значение Победы в Великой Отечественной 

войне для нашей страны и всего мира. 

Извлекать из дополнительной литературы, Интернета 
информацию об освоении космоса. 

Знакомиться с репродукциями картин космонавта А.Леонова 

на космическую тему. 
 

Современная Россия (9 ч) 

60 - 

68 

Основной закон России и права 

человека(1ч.) 

 Мы – граждане России(1ч.)  

Славные символы России(1ч.)  
 Такие разные праздники(1ч.) 

 Путешествие по России(1ч.)  

Путешествие по России(1ч.) 
 Проверим себя и оценим свои 

достижения. Обобщение(1ч.) 

 Презентация проектов(1ч.) 
Резервный урок. Презентация 

проектов. (1ч.) 

Мы - граждане России. 

Конституция России - наш 

Находить на политико-административной карте РФ края, 

области, республики, автономные округа, автономные области, 

города федерального значения. 

Анализировать закреплённые в Конвенции права ребёнка. 
Обсуждать, как права одного человека соотносятся с правами 

других людей. 

Готовить проекты «Декларации прав» (членов семьи, учащихся 
класса, учителей и учащихся), обсуждать их в классе. 

Различать прерогативы Президента, Федерального Собрания 

и Правительства. 
Знакомиться с особенностями герба Российской Федерации, 

его историей, символикой, отличать герб России от гербов 

других государств. 

Знакомиться с Государственным флагом России. Его 



основной закон.  

Права человека в 

современной России. Права и 
обязанности гражданина. Права 

ребёнка. 

Государственное 
устройство России:  

Президент, Федеральное 

собрание, Правительство. 

Государственная 
символика нашей страны (флаг, 

герб, гимн).  

Государственные 
праздники 

Многонациональный 

состав населения России. 
Регионы России: Дальний 

Восток, Сибирь. Урал, Север 

Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг 
Европейской России.  

Природа, хозяйство 

крупные города, исторические 
места, знаменитые люди, 

памятники культуры в регионах. 

 

историей, с Красным знаменем Победы. 

Знакомиться с праздниками и Памятными днями России, 

обсуждать их значение для страны и каждого его гражданина. 
Выяснять, используя краеведческую литературу, какие 

праздники отмечаются в крае. 

Совершать виртуальные экскурсии по Дальнему Востоку, по 
просторам Сибири с помощью Интернета, посещать музеи, 

осматривать памятники истории и культуры. 

Совершать виртуальные экскурсии по Уралу, по северу 

европейской России с помощью Интернета, посещать музеи, 
осматривать памятники истории и культуры. 

Анализировать и сравнивать гербы городов России, выяснять их 

символику. 
Совершать виртуальные экскурсии по Волге, по югу России с 

помощью Интернета, посещать музеи, осматривать памятники 

истории и культуры. 
Пользуясь информацией из различных источников, готовить 

сообщения (сочинения) о регионах, городах, народах России, 

знаменитых соотечественниках 

 

VIII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

    Учебно-методические комплекты по 
окружающему миру для 1-4 классов 

(программы, учебники, рабочие тетради и 

др.). 

   Примерная программа начального общего 
образования по литературному чтению 

УМК по окружающему миру:  учебники 

«Окружающий мир» А.А. Плешаков (УМК 
«Школа России»). (1-й класс – ««Я и мир 

вокруг»»; 2-й класс – «Наша планета 

Земля»; 3-й класс – 1 часть «Обитатели 

Земли», 2 часть «Моё Отечество»; 4-й класс 
– 1 часть «Человек и природа», 2 часть 

«Человек и человечество»). Методические 

рекомендации для учителя, «Тетради по 
окружающему миру для учащихся. 

   Детская справочная литература 

(справочники, атласы – определители, 
энциклопедии ) об окружающем мире 

(природе, труде людей, общественных 

явлений и пр.). 

К 
 

 

К 

 
 

 

 
 

 

 

Д 

Библиотечный фонд 
комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 
(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

   Таблицы природоведческого и 

обществоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения. 

    Плакаты по основным темам естествознания 
– магнитные или иные (природные 

сообщества леса, луга, болота, озёра и т.п.). 

Д 

 

 

 
Д 

 

Например, репродукции 

картин 



   Портреты выдающихся людей России 

(политических деятелей, военачальников, 

писателей, поэтов, композиторов и др.).  
Географические и исторические настенные 

карты. 

Атлас географических и исторических карт. 
  Иллюстрированные материалы (альбомы, 

комплекты открыток и др.). 

 

Д 

 
 

Д 

 
К 

Ф 

Компьютерные и информационно – коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и 
образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, 

обучающие программы по предмету 

Ф  

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Электронная доска и проектор. 

Компьютер. 

Д 

Д 

Д 

   Размер не менее 150*50 

см 

   С диагональю не менее 

72 см 

Экранно-звуковые пособия 

    Аудиозаписи в соответствии с содержанием 

обучения (в том числе в цифровой форме) 
     Видеофильмы по предмету (в том числе в 

цифровой форме) 

Д 

 
Д 

    Например, могут быть 

использованы 
фрагменты 

музыкальных 

произведений, записи 

голосов птиц и т.д. 

Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование 

   Термометры для измерения температуры 

воздуха и воды. 

  Термометр медицинский. 
  Лупа. 

  Компас.  

  Часы с синхронизированными стрелками. 
красители пищевые и т.д.), измерительные 

приборы. 

К 

 

Д 
К 

К 

Д 
 

 

   

Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых. 

Коллекция плодов и семян растений. 

Гербарии культурных и дикорастущих 

растений. 
Живые объекты (комнатные растения) 

 С учётом местных 

особенностей и условий 

школы 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры по тематике 

«Окружающий мир» (лото, игры – 
путешествия). 

П 

 
 

 

Оборудование класса 

    Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев. 

   Стол учительский с тумбой. 
   Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр. 

     Полки для «Уголка книг». 

 В соответствии с санитарно 

– гигиеническими 

требованиями 

 

Труд (труд (технология)) 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Труд (технология)» разработана с учетом следующих документов:  

1. примерной  программы по технологии и на основе авторской программы Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова 
(УМК «Школа России»).  



2. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (для 
начальной школы) 

3. СанПина 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным образовательным программам для обучающихся ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26. 

4. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 5. АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.2) http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-

osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-

tyazhelymi-narusheniyami-rechi/ 
6. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах 

https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=258 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

 формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в 

практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе 

на основе знакомства с ремеслами народов России; 

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы,  освоения 

трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения изделий в проектной 

деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов 

 на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным опытом и системой ценностей 

ребенка; 

 формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

 гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе 

реализации проекта; 

 развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных 

видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления любых 

изделий; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения, творческого мышления; 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-tyazhelymi-narusheniyami-rechi/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-tyazhelymi-narusheniyami-rechi/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-tyazhelymi-narusheniyami-rechi/
https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=258


 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию 

обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 

 формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

 обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с 

 конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

 формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с 

инструментами, организации рабочего места; формирование первоначальных умений  поиска необходимой 

информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, навыков использования компьютера; 

 формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать 

свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

 формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

 формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия 

при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

Коррекционно-развивающие задачи в обучении детей с ТНР  

- создавать условия для формирования и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих 

понятий; 

- способствовать развитию и коррекции внимания, памяти, восприятия, логических операций сравнения, 
классификации, сериации, умозаключения;  

- способствовать развитию и коррекции процессов символизации, понимания и употребления сложных 

логико-грамматических конструкций;  
- способствовать развитию и коррекции активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы; 

- способствовать развитию и коррекции понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности 

человека и окружающей среды; 
- способствовать развитию и коррекции речи учащихся, обогащая словарный запас терминами; 

- способствовать развитию и коррекции процессов обобщения, систематизации, логического мышления, 

основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью; 
- совершенствовать познавательную функцию речи; 

- воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, умение планировать работу и доводить 
начатое дело до завершения, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

Педагогические средства, используемые при обучении детей с ТНР  

1. На уроках, для данной категории учащихся, требуется особый речевой режим. Речь педагога должна 
быть небыстрой, четкой, разборчивой с подчеркнутой артикуляцией. Также она должна состоять из 

коротких и ясных по смыслу предложений. 

2. Чаще проводить совместное произношение коротких предложений (сопряженная речь), стихов, 
рассказов, ответы на вопросы, закрепляя самостоятельным повторением. 

3. Использовать на уроках речевые разминки: 

- проговаривание дат, названий государств, городов, название войн и других исторических терминов; 
- проговаривание географических названий, терминов, понятий, названий инструментов и приборов; 

- проговаривание терминов, понятий, правил, трудных слов, чтение задач, упражнений. 

4. Задачи, которые учитель ставит в учебном процессе необходимо детализировать, инструкции должны 

носить дробный характер, т.е. быть доступными для понимания и выполнения. 
5. Нельзя давать упражнения, в которых текст написан с ошибками (надлежащими исправлению). 

6. Стараться облегчить учебную деятельность использованием зрительных опор на уроке (картин, схем, 

таблиц). Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, зрительного, слухового, 
кинестетического). Дети должны слушать, смотреть, проговаривать и т.д. 



7. Необходимо включать в уроки тренировочные упражнения по развитию внимания, памяти, 

мыслительных операций. 

8. Учитывая особенности развития обучающихся данной категории, следует проводить динамические 
паузы/физкультминутки. 

9. Все приемы и методы должны соответствовать возможностям учащихся с ТНР и их особенностям. Дети 

должны испытывать чувство удовлетворённости и чувство уверенности в своих силах. 
10. На уроках можно использовать метод стретчинг (игровые ситуации, задания, упражнения 

имитационного характера); коммуникативные игры (комплексное воздействие на развитие речевых, 

психических и физических навыков детей); сюжетно – ролевых игр, включающие разноплановые 
жизненные ситуации. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР  

 Программа отражает современные требования к модернизации содержания технологического образования 

при сохранении традиций русской школы, в том числе и в области трудового обучения, учитывает 

психологические закономерности формирования общетрудовых и специальных знаний и умений 

обучающихся по преобразованию различных материалов в материальные продукты. 
Программа разработана в соответствии с требованиями личностно-деятельностного подхода к трудовому 

обучению, ориентирована на формирование у обучающихся с ТНР общих учебных умений и навыков в 

различных видах умственной, практической и речевой деятельности. 
Учебный предмет «Труд (технология)» обеспечивает интеграцию в образовательном процессе различных 

структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-

нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и 

укрепления психического и физического здоровья. 
На уроках труда закрепляются речевые навыки и умения, которые обучающиеся с ТНР получают на уроках  

Русского языка, Литературного чтения, на коррекционных курсах Произношение, Развитие речи. Большое 

внимание уделяется развитию понимания речи: умению вслушиваться в речь и вопросы учителя, выполнять по 
его инструкциям трудовые операции и отбирать соответствующий материал, а также различать и знать 

основные качества материалов, из которых изготавливают изделия.  

Учитель, выполняя действия, характеризуя материалы и раскрывая последовательность выполнения работы, 
знакомит обучающихся со словами, обозначающими материалы, их признаки, с названиями действий, которые 

производятся во время изготовления изделий. На начальных этапах обучающиеся изготавливают различные 

изделия совместно с учителем. При этом учитель сопровождает работу направляющими и уточняющими  

инструкциями. 
Последовательность трудовых операций при изготовлении изделий служит планом в построении связного 

рассказа о проделанной работе. 

Реализуя межпредметные связи с учебным предметом «Окружающий мир», формируется понимание значения 
труда в жизни человека и общества, общественной значимости и ценности труда, личной ответственности 

человека за результат своего труда. 

В основе курса лежит целостный  образ окружающего мира, который преломляется через результат 
творческой деятельности  обучающихся. 

Программа включает информацию о видах и свойствах определенных материалов, средствах и 

технологических способах их обработки и др.; информацию, направленную на достижение определенных 

дидактических целей. 
Учебный предмет «Труд (технология)» обеспечивает саморазвитие и развитие личности каждого 

обучающегося в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность, 

усвоение  обучающимися основ политехнических знаний и умений: 
- общетрудовые знания, умения и способы деятельности (рассмотрение разнообразных видов 

профессиональной деятельности, профориентационная работа, домашний труд). 

- изготовление изделий  из бумаги и картона (поздравительная открытка, мозаика, квилинг, сувениры). 

- изготовление изделий из природного материала (аппликация из семян, сувениры, герои сказок). 
- изготовление изделий из текстильных материалов (вышивка, ниткография, тряпичная кукла). 

- работа с различными материалами (проволока, поролон, фольга и т.д.). 

- сборка моделей и макетов из деталей конструктора (макет домика (объемный), бумажное зодчество (на 
плоскости), макет русского костюма). 

 

III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета «Труд (технология)» в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 135 ч  
В 1 классе 1 час в неделю, 33 часа в год. 

Во 2 классе 1 час в неделю, 34 часа в год. 



В 3 классе 1 час в неделю, 34 часа в год. 

В 4 классе 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

 формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в 

практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе 

на основе знакомства с ремеслами народов России; 

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоения 

трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной 

деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей 

ребенка; 

 формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

 гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе 

реализации проекта; 

 развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных 

видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых изделий; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения, творческого мышления; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию 

обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и логике проекта; 

 формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические 

знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

 обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с 

конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты; 

 формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

 формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, 

библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков 

использования компьютера; 

 формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать 

свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

 формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 



 формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия 

при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 ........ внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

 ........ широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 ........ учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ........ ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 ........ способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ........ основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  

 ........ ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 ........ знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

 ........ развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 ........ эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 ........ установка на здоровый образ жизни; 

 ........ основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 ........ чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 ........ принимать и сохранять учебную задачу; 

 ........ учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

 ........ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

 ........ учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 ........ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 ........ оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 ........ адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 ........ различать способ и результат действия; 

 ........ вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



 ........ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 ........ осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 ........ строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ........ основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

 ........ осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 ........ осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 ........ проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 ........ устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 ........ строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 ........ обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 ........ осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

 ........ устанавливать аналогии; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 ........ адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 ........ допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 ........ учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 ........ формулировать собственное мнение и позицию; 

 ........ договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 ........ строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 ........ задавать вопросы; 

 ........ контролировать действия партнёра; 

 ........ использовать речь для регуляции своего действия; 

 ........ адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Чтение. Работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

 ........ находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 ........ определять тему и главную мысль текста; 

 ........ делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 ........ вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 ........ сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

 ........ понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов); 

 ........ понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 



 ........ использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ........ ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 ........ соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

 ........ формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

 ........ сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 ........ составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

   Выпускник научится: 

 ........ высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 ........ оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 ........ на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

 ........ участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 
Труд (технология) ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 сканировать рисунки и тексты. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  



 заполнять учебные базы данных. 

 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Предметными результатами изучения курса «Труд (технология)» в 1-м классе являются следующие 
умения: 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

 определять особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися в 

своей деятельности, и их возможности для создания образа; линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, 

узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика; 

 реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного искусства 

знаний.  

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

 виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и 

названия;  

 конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

 названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы 

ими; 

 технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

 способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

 виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 

 организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы, правильно 

работать ручными инструментами; 

С помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять 
контроль качества результатов собственной практической деятельности;  

Самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, выполнять 

экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и 

средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 
Реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и трудовой 

деятельности. 

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, 
тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

 



Предметными результатами изучения курса «Труд (технология)» в 2-м классе являются следующие 

умения: 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

 Названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета солнечного 

спектра, способ получения составных цветов из главных; 

 Смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять графические 

изображения с соблюдением линейной перспективы.  

По трудовой деятельности: 

 виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

 о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

Самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала 

и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей;  

С помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, выполнять подвижное 
соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки. 

 Реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической оценки в 

художественно-творческой изобразительной и трудовой деятельности. 
Иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное; 

жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и 

правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 

 
Предметными результатами изучения курса «Труд (технология)» в 3-м классе являются следующие 

умения: 

 
По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

 иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и 

пропорциях предметов, о прообразах в художественных произведениях; 

 холодные и тёплые цвета;  

 выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

 виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объёмных форм – на основе развёртки; 

 самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю;  

 под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать 

выполняемую практическую работу. 

 Реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и 

содержания.  

 Иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и содержание, 

игрушка, дисгармония.  

Предметными результатами изучения курса «Труд (технология)» в 4-м классе являются следующие 

умения: 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

 иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем анализе 

художественного произведения; 

 различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества выдающихся 

художников России и региона; 

 использовать известные средства художественной выразительности в создании художественного 

образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

 о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия некоторых 

искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

 под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или анализа 

готового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать рациональные технико-

технологические решения и приёмы. 



 под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в 

единстве формы и содержания.  

 Иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального, 

утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства художественной выразительности; единство 

формы и содержания. 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 33 ч 

Давайте познакомимся (3ч) 

Как работать с учебником (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия по 

разным основаниям. 

Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление 
собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты 

Материалы и инструменты (1 ч) 

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. 
Организация рабочего места 

Рабочее   место.   Подготовка  рабочего  места. Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего 

места.  

Что такое труд (технология) (1 ч) 
Знакомство со значением слова «труд (технология)» (названия предмета и процесса изготовления изделия). 

Осмысление освоенных умений. Понятие: труд (технология) 

Человек и земля (21ч, из них 3 часа резерв) 

Природный материал (1 ч) Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, 

приёмы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. 

Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, план 
выполнения работы. 

Изделие: «Аппликация из листьев». 

Пластилин (2 ч) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. Приёмы 
работы с пластилином. 

Выполнение аппликации из пластилина. Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для 

организации своей деятельности и её рефлексии. 
Понятия: эскиз, сборка. 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения пластилином. 
Составление тематической композиции. 

Понятие: композиция.Изделие: «Мудрая сова» 

Растения (2 ч) 
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с профессиями, 
связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: земледелие:Изделие: «Получение и сушка семян» 

Проект «Осенний урожай» 
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование рубрики «Вопросы 

юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение первичных навыков работы над 

проектом под руководством учителя. Отработка приёмов работы с пластилином, навыков использования 

инструментов. 
Понятие: проект. Изделие: «Овощи из пластилина» 

Бумага (2ч)  

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. Правила безопасной 
работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение 

деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её расходования.Понятия: шаблон, 
симметрия, правила безопасной работы. Изделия:«Волшебные фигуры»,   «Закладка из бумаги» 

Насекомые (1 ч)Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности 

пчёл. Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. Изготовление изделия из различных 

материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, краски).Изделие: «Пчёлы и соты» 



Дикие животные (1 ч) Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление аппликации 

из журнальных вырезок в технике коллажа. Знакомство с правилами работы в паре.Проект «Дикие 

животные». Изделие «Коллаж» 

Новый год.(1ч) 

Проект «Украшаем класс к новому году». Освоение проектной деятельности: работа в парах, 

распределение ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. Подбор необходимых 
инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделий при 

помощи клея. Изготовление елочной игрушки из полосок цветной бумаги. Раскрой бумаги без 

ножниц(обрыв по контору).  Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. Изделие : 
«Украшение на елку», «Украшение на окно» 

Домашние животные (1ч). Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

Изготовление фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Изделие : «Котенок» 
Такие разные дома(1ч). Знакомство с видами домов и  материалами, применяемых в постройке. 

Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Изготовление макета дома с 

использованием гофрированного картона и природных материалов. Понятия: макет, гофрированного 
картона. Изделие: «Домик из веток». 

Посуда (2ч.) Знакомство с видами посуды и материалов, из которых ее изготавливают. Использование 

посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии. Понятия: сервировка, сервиз. 
Проект «Чайный сервиз».Изготовление разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в 

группах при изготовлении изделий для чайного сервиза. Изделия: «Чашка», «Сахарница» 

Свет в доме(1ч). Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнение старинных и 

современных способов освещения жилища. Изготовление модели торшера, закрепления навыков вырезания 
окружности. Знакомство с правилами безопасной работы шилом. Изделие: «Торшер» 

Мебель (1ч). Знакомства с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. 

Освоение правил самообслуживания(уборка комнаты и уход за мебелью). Изготовление модели стула из 
гофрированного картона. Отделка изделий по собственному замыслу. Изделие: «Стул» 

Одежда, ткань, нитки (1ч). Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалами, из которых ее 

изготавливают. Способы создания одежды. Виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и 

применение в быту и производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. Понятия: 
выкройка, модель. Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить(3ч). знакомство с правилами работы иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки 

стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и 
четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления изделия. Оформление 

игрушки при помощи пуговиц. Изделия: Строчка прямых стежков», «Строчка стежков с перевивом 

змейкой», «Строчка стежков с перевивом спиралью», «Закладка с вышивкой», « Медвежонок», 
«Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями». 

Передвижение по земле(1ч). Знакомство со средствами передвижения в различных климатических 

условиях. Значение средств передвижения в жизни человека. Знакомство с конструктором, его деталями и 

приемами соединения деталей. Изготовление из конструктора модели тачки. Изделие: «Тачка» 

Человек и вода (3ч) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений (1ч). Осмысление значимости воды для человека и 

растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Правила ухода за комнатными 
растениями. Проведении эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян. Понятие : 

рассада. Изделие: «Проращивание семян»  

Питьевая вода(1ч). изготовление макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). 

Анализ конструкции изделия, создание модели параллелепипеда при помощи шаблона развертки и 
природного материала (палочек). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. Изделие: 

«Колодец» 

Передвижение по воде (2ч). Знакомство со значением водного транспорта для жизнедеятельности 
человека. Изделие: «Кораблик из бумаги», «Плот». 

Человек и воздух(3ч) 

Использование ветра(1ч).  Осмысления использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 
макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами 

разметки при помощи линейки (вычерчивание диагонали). Изготовление модели флюгера из бумаги. 

Оформление изделия по самостоятельному замыслу. Понятие: флюгер. Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц(1ч). знакомство с видами птиц. Закрепление навыков работы с бумагой. Знакомство со 
способом создания мозаики с использованием техники «рванная бумага». Знакомство со способами 

экономичного расходования материала при выполнении техники «рванная бумага». Выполнение 

аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. Понятие: мозаика. Изделие: «Попугай» 
Полеты человека(1ч). знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Изготовление 

моделей самолета и парашюта. Закрепление умений работать с бумагой в технике оригами, размечать по 



шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. Понятие: летательный аппарат. Изделие: 

«Самолет», «Парашют» 

Человек и информация(3ч, из них 1 ч. резерв) 
Способы общения(1ч). изучение способов общения и получении информации. Закрепление способов 

работы с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 

продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические 
системы(пиктограммы).использование знаково-символической системы для передачи 

информации(кодирование, шифрование). Изделия: «Письмо на глиняной дощечки», «Зашифрованное 

письмо» 
Важные телефонные номера. Правила движения(1ч). знакомство со способами передачи информации. 

Перевод информации в знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для 

обеспечения безопасности. Определение безопасного маршрута от дома до школы, его географической 

отображение. Изделие: «Важные телефонные номера»  
Компьютер(1ч). изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером. Понятия: 

компьютер, Интернет. 

 

2 класс  34 ч 

 

Как работать с учебником. (1 час) 
Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. (1 ч) Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, 

условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. Материалы и 

инструменты. 

Человек и земля (23ч, из них 2 час резерв) 
Земледелие (1час)Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных 

культур. Значение овощных культур для человека. Труд (технология) выращивания лука в домашних 

условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление записей происходящих изменений.  Понятие: 
земледелие. Профессии: садовод, овощевод. Практическая работа: выращивание лука. 

Посуда (4часа)Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления посуды 

из глины и оформление ее при помощи глазури. Назначение посуды. Способы хранения продуктов. 

Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-корзнищик. Понятия: керамика, глазурь. Изделие: корзина с 
цветами. Закрепление приемов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформление 

композиции с использованием природных материалов. Изделие: семейка грибов на поляне. Практическая 

работа: съедобные и несъедобные грибы. Знакомство с новой техникой изготовления изделий – 
тестопластикой. Сравнение приемов работы с соленым тестом и приемов работы с пластилином. 

Знакомство с профессиями пекаря, кондитера. Инструменты, используемые пекарем и кондитером. 

Национальные блюда, приготовленные из теста. Профессии: пекарь, кондитер. Понятие: тестопластика. 
Изделие: игрушка из теста. Проект «Праздничный стол». Изготовление изделий из пластичных 

материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств соленого теста, глины и пластилина (по внешним 

признакам, по составу, приемам работы, применению). Анализ формы и вида изделия, определение 

последовательности выполнения работы. 
Народные промыслы (5ч) Народный промысел хохломская роспись. Труд (технология) создания 

хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объемное изделие. Техника: 

папье-маше, грунтовка. Понятие: народно-прикладное искусство, орнамент. Изделие: Золотая хохлома. 
Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания городецкой росписи. 

Выполнение аппликации из бумаги. Понятие: имитация, роспись, подмалевок. Изделие: Городецкая 

роспись. Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания дымковской 

игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное составление плана работы по 
изготовлению изделия. Изделие: Дымковская игрушка. История матрешки. Работа резчика по дереву и 

игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы, подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). 

Разные способы росписи матрешек: семеновская, вятская, загорская (сергиево-посадская), полховско-
майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия согласно заданной последовательности. Разметка 

деталей на ткани по шаблону. Соединения деталей из разных материалов при помощи клея. Профессии: 

игрушечник, резчик по дереву. Изделие: матрешка. Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной 
картины. Закрепление умений работать с пластилином и составлять тематическую композицию. Прием 

получения новых оттенков пластилина. Понятие: рельеф, пейзаж. Изделие: пейзаж «Дервеня». 

Домашние животные и птицы (3ч) Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за 

лошадьми. Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся 
конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону. Подвижное соединение деталей изделии 

при помощи иглы и ниток, скрепок. Профессии: животновод, конюх, коневод. Понятия: лицевая сторона, 

изнаночная сторона. Изделие: Лошадка. Практическая работа: Домашние животные. Природные 
материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства природных материалов и 

приемы работы с этими материалами. Прием нанесения разметки при помощи кальки. Понятия: 



инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. Изделия: Курочка из крупы, Цыпленок, Петушок 

(по выбору учителя). Проект «Деревенский двор». Групповая работа. Распределение обязанностей в 

группе. Самостоятельное составление плана работы. Изготовление объемных изделий на основе развертки. 
Понятие: развертка. 

Новый год (1час) История возникновения елочных игрушек и традиции празднования Нового года. 

Симметричные фигуры. Приемы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание разных изделий по 
одной технологии. Художественный труд. Изделия: Новогодняя маска, Елочная игрушка из яиц (по выбору 

учителя). 

Строительство (1 час) Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. 
Различные виды построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной». Конструкция русской 

избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы используемые при строительстве избы. 

Профессии: плотник. Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. Изделие: Изба, Крепость (по выбору 

учителя). 
В доме (4 часа) Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. Традиции и поверья разных 

народов. Правила работы с новым инструментом – циркулем. Изготовление помпона. Работа с нитками и 

бумагой. Понятие: циркуль. Изделие: Домовой.  Практическая работа: Наш дом. Проект «Убранство 
избы». Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, шесток. 

Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника. Печная утварь и способы ее 

использования. Сравнение русской печи с видами печей региона проживания. Изготовление модели печи из 
пластичных материалов. Самостоятельное составление плана изготовления изделия по иллюстрации. 

Профессии: печник, истопник. Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. Изделие: русская печь. 

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями. Знакомство со структурой ткани, переплетением нитей. 

Изготовление модели ковра, освоение способа переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов 
переплетений. Понятия: переплетение, основа, уток. Изделие: Коврик. Мебель, традиционная для русской 

избы. Конструкция стола и скамейки. Конструирование мебели из картона. Изделие: стол и скамья. 

Народный костюм (4 часа) Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы 
разных народов и национальные костюмы региона проживания. Соотнесение материалов, из которых 

изготавливается национальный костюм, с природными особенностями региона. Виды, свойства и состав 

тканей. Виды волокон. Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. 

Освоение приемов плетения в три нити. Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. Изделие: 
Русская красавица. Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и 

женского костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью технологической 

карты. Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону. Изделие: 
Костюм для Ани и Вани (региона). Труд (технология) выполнения строчки косых стежков. Работа с 

ткаными материалами. Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. 

Правила работы иглой, правила техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье. 
Изделие: Кошелек. Способ оформления изделия вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. 

Материалы, инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Труд (технология) выполнения 

тамбурных стежков. Использование литературного текста для получения информации. Понятия: пяльцы. 

Профессии: пряха, вышивальщица. Изделия: Тамбурные стежки, Салфетка. 

Человек и вода (3ч, из них 1 ч резерв) 

Рыболовство (3часа) Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. 

Новый вид техники – изонить. Рациональное перемещение материалов и инструментов на рабочем месте. 
Профессия: рыболов. Понятия: рыболовство, изонить. Изделие: композиция «Золотая рыбка». Проект 

«Аквариум». Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из природных 

материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными объектами. 

Понятие: аквариум. Изделие: Аквариум. Полуобъемная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми 
материалами. Знакомство со сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов 

для презентации изделия. Понятие: русалка, сирена. Изделие: Русалка. 

Человек и воздух (3ч) 
Птица счастья (1час) Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. Освоение техники оригами. Понятия: оберег, оригами Изделие: птица счастья. 

Использование ветра (2часа) Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 
объемной модели мельницы на основе развертки. Самостоятельное составление плана изготовления 

изделия. Понятие: мельница. Профессии: мельник. Изделие: ветряная мельница. Флюгер и его назначение 

конструктивные особенности, использование. Новый вид материала – фольга. Свойства фольги. 

Использование фольги. Соединение деталей при помощи скрепки. Понятие: фольга, флюгер. Изделие: 
флюгер. 

Человек и информация (3ч) 

Книгопечатание (1час) История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. 
Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила разметки по 

линейке. Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. Изделие: книжка-ширма. 



Поиск информации в Интернете (2часа) Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в 

Интернете информации. Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. Практическая работа: Ищем 

информацию в Интернете. 

Заключительный урок (1ч) 

Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор лучших работ.  

3 класс 34 ч 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником.  Путешествуем по городу. (1 ч) 

Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 класса. Планирование 

изготовления изделия на основе «Вопросов юного технолога» и технологической карты. Критерии оценки 
качества изготовления изделия. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в городской среде, в 

инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод. 

Человек и земля (21ч, из них 2ч. резерв) 
Архитектура (1час) Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении 

изделия. Правила безопасности при работе с ножом. Объемная модель дома. Самостоятельное оформление 

изделия по эскизу.  Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. Понятия: архитектура, каркас, 
чертеж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развертка, линии чертежа. Изделие: Дом.  

Городские постройки (1ч) Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: 

свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила безопасной работы с 
плоскогубцами, острогубцами. Объемная модель телебашни из проволоки. Понятия: проволока, сверло, 

кусачки, плоскогубцы, телебашня. Изделие: Телебашня.  

Парк (1час) Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских 

условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных 
материалов в работе над одной композицией. Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. Изделие: Городской парк. 

Проект «Детская площадка» (2часа) Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов 
проектной деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление 

объемной модели из бумаги. Раскрой детали по шаблону. Создание тематической композиции, оформление 

изделия. Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия (аккуратность, 

выполнение всех технологических операций, оригинальность композиции). Понятия: технологическая 
карта, защита проекта. Изделия: Качалка, Песочница, Игровой комплекс, Качели. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа ткани (2часа) Виды моделей одежды. Школьная форма и спортивная форма. 

Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). 
Выкройка платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения 

одежды – вышивка, монограмма. Правила безопасной работы с иглой. Различные виды швов с 

использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. Строчка стебельчатых  и петельных и 
крестообразных стежков. Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. Профессии: 

модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, 

рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликации, вышивание, монограмма, шов. 

Изделия: Строчка стебельчатых швов, Украшение платочка монограммой, Украшение фартука. 
Аппликация из ткани. Практическая работа: Коллекция тканей. 

Изготовление тканей (1час) Технологический процесс производства тканей. Производство полотна 

ручным способом. Прядение и ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, 
технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в 

композиции. Профессии: прядильщица, ткач. Понятия: ткачество, ткацкий станок, гобелен. Изделие: 

Гобелен. 

Вязание (1час) Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и 
назначения вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – крючок, спицы. Правила работы 

вязальным крючком. Приемы вязания крючком. Понятия: вязания, крючок, воздушные петли. Изделие: 

воздушные петли. 
Одежда для карнавала (1час) Карнавал. Проведение карнавала в разных странах мира. Особенности 

карнавальных костюмов. Создание карнавальных костюмов из подручных материалов. Выкройка. Крахмал, 

его приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма для 
мальчика и девочки с использованием одной технологии. Понятия: карнавал, крахмал, кулиска. Изделия: 

Кавалер, Дама. 

Бисероплетение (1час) Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. Свойства бисера и 

способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для 
работы с бисером. Леска, ее свойства и особенности. Использование лески при изготовлении изделий из 

бисера. Освоение способов бисероплетения. Понятия: бисер, бисероплетение. Изделия: Браслетик: 

Цветочки или Подковки. Практическая работа: кроссворд, ателье мод. 
Кафе (1час) Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. 

Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы при помощи мерок. Работа с 



бумагой, конструирование модели весов. Профессии: повар, кулинар, официант. Понятия: порция, меню. 

Изделие: Весы. Практическая работа: Тест «Кухонные принадлежности». 

Фруктовый завтрак Бутерброды (2часа) Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. 
Способы приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры 

безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение его стоимости. 
Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. Изделие (по выбору учителя): Фруктовый завтрак, 

Солнышко в тарелке. Практическая работа: стоимость завтрака. 

Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. Приготовление холодных закусок по 
рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной 

технологии с использованием разных ингредиентов. Изделие: Бутерброды, Радуга на шпажке (по выбору 

учителя). 

Колпачок-цыпленок (1час) Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. 
Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. Понятия: синтепон, сантиметровая лента. Изделие: 

колпачок-цыпленок. 

Салфетница (1час) Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 
Изготовление салфеток. Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием 

симметрии. Понятия: салфетница, сервировка. Изделия: Салфетница, Способы складывания салфеток. 

Магазин подарков (1 час) Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих 
в магазине. Информация об изделии на ярлыке. Изготовление подарка ко Дню защитника Отечества. 

Работа с пластичным материалом (тестопластика). Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, 

оформитель витрин. Понятия: магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок. Изделие: Соленое 

тесто, Брелок для ключей. 
Золотистая соломка (1час) Работа с природным материалом. Знакомство с новым видом природного 

материала – соломкой. Свойства соломки. Ее использование в декоративно-прикладном искусстве. 

Технологии подготовки соломки – холодный и горячий. Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета 
и фактуры соломки при создании композиции. Понятие: соломка, междоузлия. Изделие: Золотистая 

соломка. 

Упаковка подарков (1час) Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного 

оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление 
подарка в зависимости от того, кому он предназначен. Учет при выборе оформления подарка его 

габаритных размеров и назначения. Работа с бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка. 

Понятия: упаковка, контраст, тональность. Изделие: Упаковка подарка. 
Автомастерская (1час) Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. 

Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. Труд (технология) конструирования объемных 

фигур. Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. Профессии: 
инженер-конструктор, автослесарь. Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, 

конструкция, объемная фигура, грань. Издели: Фургон «Мороженое». 

Грузовик (1час) Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали 

конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их 
соединения. Сборка изделия. Презентация. Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение. 

Изделия: Грузовик, Автомобиль. Практическая работа: Человек и земля. 

Человек и вода (4ч, из них 1 ч. резерв) 
Мосты. Водный транспорт (2часа) Мост, путепровод, виадук. Виды мостов. Конструктивные особенности 

мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с 

различными материалами. Новый вид соединения деталей – натягивание нитей. Понятия: мост, 

путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая 
конструкция. Изделие: модель «Мост». 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проект «Водный транспорт». Проектная деятельность. 

Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. Конструирование. Заполнение технологической 
карты. Профессии: кораблестроитель. Понятия: верфь, баржа, контргайка. Изделия: Яхта, Баржа (по 

выбору учителя). 

Океанариум (1час) Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек.  
Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. Труд (технология) создания мягкой игрушки 

из подручных материалов. Проект «Океанариум». Работа с текстильным материалом. Изготовление 

упрощенного варианта мягкой игрушки. Закрепление навыков выполнения стежков и швов. Профессия: 

ихтиолог. Понятия: мягкая игрушка, океанариум. Практическая работа: Мягкая игрушка. Изделие: 
Осьминог и рыбки. 

Фонтаны (1час) Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели 

фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. Понятия: фонтан, декоративный водоем. 
Изделие: фонтан. Практическая работа: Человек и вода. 

Человек и воздух (3ч) 



Зоопарк (1час) Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. История 

возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами. Мокрое 

складывание. Условные обозначения техники оригами. Работа с бумагой. Изготовление изделия в технике 
оригами по условным обозначениям. Понятия: оригами, бионика. Изделие: Птицы. Практическая работа: 

Тест «Условные обозначения техники оригами». 

Вертолетная площадка (1час) Знакомство с особенностями конструкции вертолета. Особенности 
профессии летчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование моделей вертолета. Знакомство с 

новым материалом – пробкой. Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. Понятия: вертолет, 

лопасть. Изделие: Вертолет «Муха». 
Воздушный шар (1час) Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов 

быта. Освоение техники папье-маше. Украшение города и помещений при помощи воздушных шаров. 

Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. Понятие? папье-маше.  Изделие: воздушный 

шар. Практическая работа: Человек и воздух. 

Человек и информация (5ч, их них 1 час резерв) 

Переплётная мастерская (1час) Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, 

Печатный пресс, литера. Конструкция книг. Профессиональная деятельность печатника, переплетчика. 
Переплет книг и его назначение. Декорирование изделия. Освоение элементов переплетных работ при 

изготовлении «Папки достижений». Профессии: печатник, переплетчик. Изделие: переплетные работы. 

Почта (1час) Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почты и 
профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Процесс доставки почты. 

Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. Профессии: почтальон, почтовый 

служащий. Понятия: корреспонденция, почтовый бланк. Изделие: заполняем бланк. 

Кукольный театр (2часа) Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, 
художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. 

Правила поведения в театре. Спектакль. Осмысление способов передачи информации при помощи книги, 

письма, телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля. Проект «Готовим спектакль». 
Проектная деятельность. Заполнение технологических карт. Изготовление пальчиковых кукол для 

спектакля. Работа с тканью, шитье. Изготовление пальчиковых кукол. Колпачок. Работа с бумагой по 

шаблону. Презентация, работа с технологической картой, расчет стоимости изделия. Профессии: кукольник, 

художник-декоратор, кукловод. Понятия: театр, театр кукол, программа. Изделие: кукольный театр. 
Афиша (1час) Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста.  Программа Microsoft Word 

Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и программки на 

компьютере. Понятие: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. Изделие: Афиша. 

4 класс 34 ч 

Как работать с учебником (1ч) 

Как работать с учебником (1час) 
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. Знакомство 

с технологическими картами и критериями оценивания работы. Понятия: труд (технология), материалы, 

инструменты, технологический процесс, приемы работы. 

Человек и земля (21ч, из них 2 часа резерв) 
Вагоностроительный завод (2часа) Знакомство с историей развития железных дорог в России, 

конструкцией вагонов разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. Проектная 

групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона, чертеж и сборка цистерны. 
Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. Понятия: машиностроение, локомотив, 

конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Изделия: Ходовая часть, Кузов вагона, Пассажирский вагон. 

Полезные ископаемые (2часа) Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их 
добычи и расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки из 

металлического конструктора. Проектная работа. Понятия: полезные ископаемые, нефтепровод, тяга. 

Профессии: геолог, буровик. Изделие: буровая вышка. Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными 
ископаемыми, используемыми для изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с 

пластилином (слоями). Коллективная работа: изготовление отдельных элементов учащимися. Понятия: 

поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. Профессия: мастер по камню. Изделие: 
малахитовая шкатулка. 

Автомобильный завод (2часа) Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «Камаз» 

Имитация бригадной работы. Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия. Совершенствование навыков работы с различным видами 
конструкторов. Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция. Изделие: КамАЗ», «Кузов грузовика». 

Монетный двор (2часа) Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. 

Овладевать новыми приемами – тиснение по фольге. Совершенствование умения заполнять 
технологическую карту. Работать с металлизированной бумагой – фольгой. Понятия: знак отличия, 

рельефный рисунок, контррельефный рисунок аверс, реверс, штамповка, литье, тиснение. 



Фаянсовый завод (2часа) Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление 

изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделия из фаянса. Совершенствование 

умения работать с пластилином. Знакомство с особенностями профессионально деятельностью людей, 
работающих на фабриках по изготовлению фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, 

декор. Профессии: скульптор, художник. Изделие: основа для вазы, ваза. Тест: Как создается фаянс. 

Швейная фабрика (2часа) Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и 
профессиональная деятельность людей. Определение размера одежды с помощью сантиметра. Создание 

лекала и изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса швейного 

производства. Работа с текстильным материалом. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, 
циркулем. Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, швейная фабрика, лекало, транспортер, мерка, размер. Изделие: 

Прихватка. Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 

определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи него разметку 
деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельно составлять план 

изготовления изделия. Изготавливать разные виды изделий с использованием одной технологии. Понятие: 

мягкая игрушка. Изделие: Новогодняя игрушка, Птичка. 
Обувное производство (2часа) Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для 

производства обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом производства 

обуви. Как снимать мерку с ноги и определять по таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги. 
Закрепление знаний о видах бумаги, приемах и способах работы с ней. Профессия: обувщик. Понятия: 

обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, синтетические материалы, 

модельная обувь, размер обуви. Изделие: Модель летней детской обуви. 

Деревообрабатывающее производство (2часа) Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами 
работы столярным ножом и последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды 

пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со свойствами  древесины. Осмысление значения 

древесины для производства и в жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное 
декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр. Понятия: древесина, 

пиломатериалы, текстура, нож-косяк. Изделие: Технический рисунок лесенки-опоры для растений, 

Лесенка-опора растений. 

Кондитерская фабрика (2часа) Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, 
технологией производства шоколада из како-бобов. Знакомство с профессией людей, работающих на 

кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление 

пирожного «картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила 
пользования газовой плитой. Профессия: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-

крупка, какао тертое, масло какао, конширование. Практическая работа: Тест «Кондитерские изделия». 

Изделие: пирожное «картошка», шоколадное печенье. 
Бытовая техника (2часа) Знакомство со значением «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. 

Правила эксплуатирования бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой 

электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практическое 

использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. 
Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/плафон для настольной лампы. Профессии: 

слесарь-электрик, электрик, электромонтер. Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, 

источник электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. 
Практическая работа: Тест «Правила эксплуатации электронагревательных приборов». Изделие: 

Настольная лампа, Абажур, сборка настольной лампы. 

Тепличное хозяйство (1час) Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц 

для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование информации на 
пакетиках для определения условий выращивания растения. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, 

посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой. Профессии: агроном, 

овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника. Изделие: цветы 
для школьной клумбы. 

Человек и вода (3ч) 

Водоканал (1час) Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и 
растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со способом фильтрации 

воды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды при помощи 

струемера. Понятие: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. Изделие: фильтр для 

очистки воды. 
Порт (1час) Знакомство с работой порта и профессией людей, работающих в порту. Освоение способов 

крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного. Осмысление важности 

узлов для крепления грузов. Правильное крепление грузов. Изготовление лестницы с использованием 
способа крепления морскими узлами. Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный 



врач. Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. Практическая работа: 

Технический рисунок канатной лестницы. 

Узелковое плетение (1 час) Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в 
технике «макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов 

вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: макраме. Изделие: Браслет. 

Человек и воздух (3ч, из них 1 ч. резерв) 
Самолетостроение. Ракетостроение (3часа) Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях 

самолетов и космических ракет, конструкции самолета и космической ракеты. Самостоятельное 

изготовление модели самолета из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим 
конструктором. Профессии: летчик, космонавт. Понятия: самолет, картораф, космическая ракета, 

искусственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. Изделие: Самолет. 

Ракета-носитель.  Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. 

Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из картона, бумаги на 
основе самостоятельного чертежа. Изделие: ракета-носитель. Летательный аппарат. Воздушный змей. 

Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил 

разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу Понятия: 
каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор. Изделие: воздушный змей 

Человек и информация (6ч, из них 1 ч. резерв) 

Создание титульного листа (1час) Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и 
способы передачи информации. Знакомство с работой издательства, технологией создании книги, 

профессиями людей, участвующих в создании книги. Элементы книги и использование ее особенностей 

при создании книги. Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: 

издательское дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, 
оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплетная крышка, титульный лист. Изделие: 

Титульный лист. 

Работа с таблицами (1час) Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе 
Microsoft Word. Создание таблиц в программе Microsoft Word. Понятия: таблица, строка, столбец. 

Изделие: работа с таблицами. 

Создание содержания книги (1час) ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском 

деле. Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на 
компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового продукта 

годового проекта «Издаем книгу». Практическая работа: Содержание. 

Переплетные работы (2часа) Знакомство с переплетными работами. Способ соединения листов, шитье 
блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление 

значения различных элементов в структуре переплета дневника и оформление обложки по собственному 

эскизу. Понятие: шитье втачку, форзац, переплетная крышка, книжный блок. Изделие: Книга «Дневник 
путешественника». 

Итоговый урок (1час) Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение существенного, 

оценивание своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор 

лучших. Выставка работ. 
 

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР  

Тема раздела программы Количество отводимых учебных часов 

1 класс – 33 часа 

Давайте познакомимся 3 ч 

Человек и земля  21 ч 

Человек и вода  3 ч 

Человек и воздух  3 ч 

Человек и информация 3 ч 

2 класс – 34 часа 

Как работать с учебником 1ч 

Человек и земля 23 ч 

Человек и вода. Рыболовство 3 ч 

Человек и воздух 3 ч 

Человек и информация 3 ч 

Заключение 1 ч 

3 класс -  34 часа 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 
учебником.  Путешествуем по городу.  

1 час 



Человек и земля 21 ч 

Человек и вода 4 ч 

Человек и воздух 3 ч 

Человек и информация 5 ч 

4 класс – 34 часа 

Как работать с учебником  1ч 

Человек и земля 21 ч 

Человек и вода 3 ч 

Человек и воздух 3 ч 

Человек и информация 6 ч 

 

                                                             
3 Данный вид деятельности осуществляется на всех последующих уроках. 

4 В данной теме 1 ч — резервный (используется по усмотрению учителя). 

1класс 33 ч. 

Содержание предмета Основные виды учебной деятельности учащихся 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с учебником (1 ч) 
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, 

условными обозначениями, критериями оценки 

изделия по разным основаниям.  

Я и мои друзья  
Знакомство с соседом по парте, сбор информации о 

круге его интересов, осмысление собственных 

интересов и предпочтений и заполнение анкеты 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять 
назначение каждого пособия. Осваивать критерии 

изготовления изделия и навигационную систему 

учебника (систему условных знаков). 

Осуществлять поиск необходимой информации 
(задавать вопросы о круге интересов и отвечать 

на них). Анализировать, отбирать, обобщать 

полученную информацию и переводить её в 
знаково-символическую систему (рисунок-

пиктограмму) 

Материалы и инструменты (1 ч) 

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты.  

Организация рабочего места 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. 

Размещение инструментов и материалов. Уборка 
рабочего места 

Находить и различать инструменты, материалы. 

Устанавливать связи между видом работы и 
используемыми материалами и инструментами.  

Организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место, правильно и 
рационально размещать инструменты и 

материалы, убирать рабочее место3 

Что такое труд  (1 ч) 

Знакомство со значением слова «труд» (названия 
предмета и процесса изготовления изделия). 

Осмысление освоенных умений.  

 
Понятие: труд (технология) 

Объяснять значение слова «труд», осуществлять 

поиск информации в словаре из учебника. 
Называть освоенные виды деятельности, 

соотносить их с освоенными умениями. 

Прогнозировать результат своей деятельности 

Человек и земля (21 ч)4 

Природный материал (1 ч) 
Виды природных материалов. Подготовка природных 

материалов к работе, приёмы и способы работы с 
ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и 

хранение природного материала. Выполнение 

аппликации по заданному образцу. 

 
Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, 

план выполнения работы. 

 
Изделие: «Аппликация из листьев» 

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять природные материалы — их виды и 

свойства (цвет, фактура, форма и др.). Осваивать 
правила сбора и хранения природных материалов. 

Осмысливать значение бережного отношения к 

природе. Соотносить природные материалы по 

форме и цвету с реальными объектами. 
Выполнять практическую работу из природных 

материалов: собирать листья, высушивать под 

прессом и создавать аппликацию из сухих листьев 
по заданному образцу, заменять листья похожими 

по форме и размеру на образец. 
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Выполнять работу с опорой на слайдовый план. 

Соотносить план с собственными действиями 

Пластилин (2 ч) 
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, 

используемые при работе с пластилином. Приёмы 

работы с пластилином.  
Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование рубрики «Вопросы юного технолога» 

для организации своей деятельности и её рефлексии. 
 

Понятия: эскиз, сборка. 

 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая 
поляна».  

 

Изготовление изделия из природного материала с 
использованием техники соединения пластилином. 

Составление тематической композиции. 

 
Понятие: композиция. 

 

Изделие: «Мудрая сова» 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять) свойства пластичных материалов. 

Осваивать способы и правила работы с 

пластичными материалами. Анализировать 

изделие, планировать последовательность его 

изготовления под руковод-ством учителя. 

Корректировать изготовление изделия.  
Оценивать выполняемое изделие на основе 

рубрики «Вопросы юного технолога». 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 
планов, сопоставлять эти виды планов5. 

 

 

 

Сравнивать свойства различных  природных 

материалов листьев, шишек, веточек, кленовых 
крылаток, желудей, каштанов. Соотносить форму 

и цвет природных материалов с реальными 

объектами, отбирать необходимые материалы для 

изготовления изделия. Осваивать приёмы 
соединения природных материалов при помощи 

пластилина.  Составлять композицию из 

природных материалов. Составлять план работы 
над изделием с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога». Осмысливать значение бережного 

отношения к природе 

Растения (2 ч) 
Использование растений человеком. Знакомство с 

частями растений. Знакомство с профессиями, 

связанными с земледелием. Получение и сушка 
семян. 

 

Понятие: земледелие. 

 
Изделие: «Получение и сушка семян». 

 

Проект «Осенний урожай» 
Осмысление этапов проектной деятельности (на 

практическом уровне). Использование рубрики 

«Вопросы юного технолога» для организации 
проектной деятельности. Приобретение первичных 

навыков работы над проектом под руководством 

учителя. Отработка приёмов работы с пластилином, 

навыков использования инструментов. 
 

Понятие: проект. 

 
Изделие: «Овощи из пластилина» 

Актуализировать знания об овощах. 
Осмысливать значение растений для человека.  

Выполнять практическую работу по извлечению 

семян из плода и их сушке, оформлять пакетик для 
хранения семян.  

 

 

 

 

 

Осваивать приёмы работы с пластилином 
(скатывание, сплющивание, вытягивание и др.). 

Подбирать цвета пластилина для изготовления 

изделия. Осваивать первичные навыки работы над 
проектом под руководством учителя и с помощью 

рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить 

цель, составлять план, распределять роли, 

проводить самооценку. Слушать собеседника, 
излагать своё мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность. Анализировать план работы над 
изделием, сопоставлять с ним свои действия и 

дополнять недостающие этапы изготовления 

изделия 

Бумага (2 ч) 
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и 

способы работы с бумагой. Правила безопасной 

работы ножницами. Знакомство с правилами 
разметки при помощи шаблона и сгибанием, 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять свойства бумаги (состав, цвет, 

прочность); определять виды бумаги по цвету и 

толщине. Осваивать приёмы работы с бумагой, 
правила работы ножницами, разметки деталей по 
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соединение деталей изделия при помощи клея. 

Составление симметричного орнамента из 

геометрических фигур.  
Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного её расходования. 

 
Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной 

работы. 

 

Изделия: «Волшебные фигуры»,  «Закладка из 
бумаги» 

шаблону и сгибанием, правила соединения деталей 

изделия при помощи клея. Выполнять на основе 

шаблона симметричные фигуры из цветной бумаги, 
создавать полуобъёмную аппликацию. 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 
планов, сопоставлять эти виды планов.  

Выполнять симметричную аппликацию из 

геометрических фигур по заданному образцу 

Насекомые (1 ч) 
Знакомство с видами насекомых. Использование 
человеком продуктов жизнедеятельности пчёл. 

Составление плана изготовления изделия по образцу 

на слайдах. Изготовление изделия из различных 

материалов (природные, бросовые материалы, 
пластилин, краски).  

 

Изделие: «Пчёлы и соты» 

Использовать различные виды материалов при 

изготовлении изделий (природные, бросовые и др.). 
Соотносить форму и цвет природных материалов с 

реальными объектами и находить общее. 

Осваивать приёмы соединения природных 

материалов при помощи пластилина.  
Самостоятельно планировать, контролировать и 

корректировать свою деятельность при 

изготовлении изделия по слайдовому плану. 
Оценивать качество изготовления работы, 

используя рубрику «Вопросы юного технолога» 

Дикие животные (1 ч) 
Виды диких животных. Знакомство с техникой 
коллаж. Изготовление аппликации из журнальных 

вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами 

работы в паре. 
 

Проект «Дикие животные» 

  
Изделие: «Коллаж» 

 

 

Осваивать приёмы создания изделия в технике 

коллаж. Осваивать первичные навыки работы над 
проектом под руководством учителя: 

распределять роли, составлять план на основе 

рубрики «Вопросы юного технолога», обсуждать 
план в паре; корректировать свою деятельность и 

деятельность партнёра при изготовлении изделия; 

проводить оценку и самооценку. Слушать 
собеседника, излагать своё мнение. Отбирать 

материал для изготовления изделия по тематике, 

цвету, размеру, самостоятельно составлять 

композицию. Использовать правила работы с 
бумагой, ножницами и клеем. Оформлять изделие 

Новый год (1 ч)6 

Проект «Украшаем класс к Новому году» 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, 
распределение ролей, представление работы классу, 

оценка готового изделия. 

Подбор необходимых инструментов и материалов. 
Выполнение разметки деталей по шаблону. 

Соединение деталей изделия при помощи клея. 

Изготовление ёлочной игрушки из полосок цветной 
бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 

Приклеивание бумажного изделия мыльным 

раствором к стеклу. 
 

Изделия: «Украшение на ёлку», «Украшение на окно» 

Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя: составлять план с 

помощью рубрики «Вопросы юного технолога», 
распределять роли, оценивать свою работу. 

Слушать собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную практическую 
деятельность, анализировать свою деятельность.  

Выбирать необходимые инструменты, материалы 

и приёмы работы. Осваивать способы работы с 
бумагой: выполнять разметку деталей по шаблону 

и раскрой бумаги без ножниц в технике обрывания 

по контуру.  

Создавать собственное изделие на основе 
заданной технологии и приведённых образцов. 

Оформлять класс 

Домашние животные (1 ч) 
Виды домашних животных. Значение домашних 

животных в жизни человека. Изготовление фигурок 

домашних животных из пластилина. Закрепление 

навыков работы с пластилином. 
 

Изделие: «Котёнок» 

Использовать приёмы работы с пластилином: 
скатывание, сплющивание, вытягивание. 

Анализировать форму и цвет реальных объектов 

(домашних животных), соблюдать их при 

изготовлении изделий.  
Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов.  
Определять по слайдовому плану 



последовательность изготовления изделия. 

Определять и использовать приёмы работы с 

пластилином, необходимые для изготовления 
изделия 

Такие разные дома (1 ч) 

Знакомство с видами домов и материалами, 

применяемыми при их постройке. Практическая 
работа по определению свойств гофрированного 

картона. Изготовление макета дома с использованием 

гофрированного картона и природных материалов.  
 

Понятия: макет, гофрированный картон.  

 
Изделие: «Домик из веток» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять различные виды домов. По 

иллюстрации учебника и собственным 
наблюдениям составлять рассказ о материалах, 

используемых при строительстве домов. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять свойства гофрированного картона. 

Проводить эксперимент по определению способа 

сгибания гофрированного картона (вдоль линий). 
Создавать макет дома из разных материалов 

(гофрированный картон и природные материалы). 

Осваивать способы работы с шаблоном и 

соединение деталей при помощи пластилина. 
Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. 
Контролировать и корректировать выполнение 

работы на основе слайдового плана 

Посуда (2 ч) 
Знакомство с видами посуды и материалами, из 
которых её изготавливают. Использование посуды. 

Сервировка стола и правила поведения за столом при 

чаепитии.  
 

Понятия: сервировка, сервиз. 

 

Проект «Чайный сервиз»  
Изготовление разных изделий по одной технологии 

из пластилина. Работа в группах при изготовлении 

изделий для чайного сервиза. 

 

Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница» 

 

Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя и с помощью рубрики 
«Вопросы юного технолога»: ставить цель, 

составлять и обсуждать план изготовления 

изделия, распределять роли, проводить оценку 
качества изготовления изделия. Слушать 

собеседника, излагать своё мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, 
анализировать свою деятельность. Создавать 

разные изделия на основе одной технологии, 

самостоятельно составляя план их изготовления. 

Использовать приёмы работы с пластилином: 
скатывание, сплющивание, вытягивание, 

скручивание, вдавливание. Анализировать форму, 

цвет и размер реальных объектов, соблюдать их 
при изготовлении изделий. 

Использовать правила сервировки стола для 

чаепития при создании композиции «Чайный 

сервиз». Осваивать правила поведения за столом 

Свет в доме (1 ч) 
Знакомство с разнообразием осветительных 

приборов в доме. Сравнение старинных и 
современных способов освещения жилища. 

Изготовление модели торшера, закрепление навыков 

вырезания окружности. Знакомство с правилами 

безопасной работы шилом. 
 

Изделие: «Торшер» 

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять различные виды осветительных 

приборов. На основе иллюстраций учебника 
составлять рассказ о старинных и современных 

способах освещения жилищ, находить 

элементарные причинно-следственные связи. 

Анализировать конструктивные особенности 
торшера. Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 
Осваивать правила работы шилом и 

подготавливать рабочее место. Выполнять 

раскрой деталей изделия с использованием 
шаблона и соединение деталей при помощи клея и 

пластилина 

Мебель (1 ч) 
Знакомство с видами мебели и материалами, которые 
необходимы для её изготовления. Освоение правил 

самообслуживания (уборка комнаты и уход за 

мебелью). Изготовление модели стула из 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдовых и текстовых 
планов, сопоставлять эти виды планов. 

Использовать способы работы с бумагой, 

выполнять раскрой деталей по шаблону, 



гофрированного картона. Отделка изделия по 

собственному замыслу.  

 
Изделие: «Стул» 

выбирать необходимые материалы и приёмы 

работы для украшения изделия, оформлять 

изделие по собственному эскизу.  
Осваивать правила ухода за мебелью и уборки 

квартиры. Составлять рассказ об инструментах, 

приспособлениях и материалах, необходимых для 
уборки квартиры, основываясь на своём опыте 

Одежда, ткань, нитки (1 ч) 
Знакомство с видами одежды, её назначением и 

материалами, из которых её изготавливают. Способы 
создания одежды. Виды тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и на 

производстве.  
Создание разных видов кукол из ниток по одной 

технологии.  

Понятия: выкройка, модель. 

 
Изделие: «Кукла из ниток» 

 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) текстильные и волокнистые 

материалы. Определять под руководством учителя 
виды тканей и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на 

производстве.  
Осуществлять подбор тканей и ниток в 

зависимости от назначения изделий. Определять 

инструменты и приспособления, необходимые для 

работы. Осваивать умения наматывать, связывать 
и разрезать нитки.  

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 
планов, сопоставлять эти виды планов. 

Осмысливать способы изготовления одежды и её 

назначение 

Учимся шить (3 ч) 
Знакомство с правилами работы иглой. Освоение 

строчки прямых стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 
спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя 

отверстиями. Использование разных видов стежков 
для оформления изделия. Оформление игрушки при 

помощи пуговиц. 

 

Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка 
стежков с перевивом змейкой», «Строчка стежков 

с перевивом спиралью», «Закладка с вышивкой», 

«Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями»,  
«Медвежонок» 

Осваивать правила безопасной работы иглой при 
изготовлении изделий. Осваивать виды стежков и 

способы пришивания пуговиц и использовать их 

для оформления изделий. Сравнивать различные 
виды пуговиц (пуговицы с ушком, пуговицы со 

сквозными отверстиями) и способы их 

пришивания, а также способы выполнения стежков 
на основе прямых стежков. Осуществлять выбор 

ниток и пуговиц для изготовления изделия по 

контрасту. Организовывать рабочее место.  

Осваивать правила экономного расходования 
тканей и ниток при изготовлении изделия. 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 
планов, сопоставлять эти виды планов 

Передвижение по земле (1 ч) 
Знакомство со средствами передвижения в 

различных климатических условиях. Значение 
средств передвижения в жизни человека.  

Знакомство с конструктором, его деталями и 

приёмами соединения деталей. 
Изготовление из конструктора модели тачки.  

  

Изделие: «Тачка» 

Осваивать приёмы работы с конструктором: 

знакомиться с видами деталей и способами их 

соединения. Конструировать изделие на основе 
предложенного плана, искать и заменять детали 

конструкции, выбирать способы сборки. 

Применять приёмы работы с конструктором — 
завинчивание и отвинчивание гайки — при сборке 

и разборке моделей (завинчивать по часовой 

стрелке, отвинчивать против часовой стрелки). 

Осваивать разные виды соединений деталей 
(подвижное и неподвижное). Моделировать и 

собирать изделие из конструктора, проектировать 

конструкцию простого бытового приспособления 
— тачки. 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов 

Человек и вода (3 ч) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений (1 

ч) 

Осмысление значимости воды для человека и 
растений. Выращивание растений и уход за 

комнатными растениями. Правила ухода за 

Исследовать значение воды в жизни человека, 

животных, растений. Осуществлять поиск 

необходимой информации о воде, её значении для 
жизни на земле, использовании воды человеком 

(способ добывания питьевой воды из-под земли, 



комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению 

всхожести семян. Проращивание семян. 
 

Понятие: рассада. 

  
Изделие: «Проращивание семян» 

значение воды для здоровья человека), о 

передвижении по воде и перевозке грузов с 

использованием водного транспорта. Сравнивать 
информацию, полученную из разных источников 

(из разных учебников, текстов, собственных 

наблюдений и опыта). На основе сравнения 
информации делать выводы и обобщения. 

Проращивать семена. Проводить эксперимент, 

исследовать всхожесть семян, наблюдать и 

фиксировать результаты. Определять и 
использовать инструменты и приспособления, 

необходимые для ухода за комнатными 

растениями. В практической деятельности 
осваивать правила ухода за комнатными 

растениями 

Питьевая вода (1 ч)  
Изготовление макета колодца из разных материалов 
(бумага и природные материалы). Анализ 

конструкции изделия, создание модели 

параллелепипеда при помощи шаблона развёртки и 
природного материала (палочек). Создание 

композиции на основе заданного в учебнике образца. 

 
Изделие: «Колодец» 

 

Отбирать материалы, инструменты и 

приспособления для работы по иллюстрациям в 
учебнике. Осваивать последовательность создания 

модели параллелепипеда из бумаги при помощи 

шаблона развёртки и природного материала 
(палочек). 

Самостоятельно анализировать образец. 

Конструировать макет колодца. Использовать 

известные свойства материалов при определении 

приёмов изготовления изделия. Сравнивать 

способы и приёмы изготовления изделия. 

Составлять и оформлять композицию по образцу 
или собственному замыслу. Использовать 

различные виды материалов для создания 

композиции и её оформления 

Передвижение по воде (1 ч)  
Знакомство со значением водного транспорта для 

жизнедеятельности человека.  

Проект «Речной флот»  
Знакомство со способами сборки плота. Создание из 

бумаги модели плота. Создание фигуры 

цилиндрической формы из бумаги. 
Исследование различных материалов на плавучесть. 

Знакомство со способами и приёмами изготовления 

изделий в технике оригами. Сравнение способов 

изготовления плавательных средств (кораблика и 
плота) из различных материалов. 

 

Понятие: оригами. 

 

Изделия: «Кораблик из бумаги»,  «Плот» 

Анализировать процесс сборки реального объекта 

(плота), конструировать макет плота с 

использованием технологии реальной сборки. 

Осваивать новые способы соединения деталей, 
технику работы с бумагой — оригами. 

Составлять и оформлять композиции по образцу. 

Самостоятельно анализировать образец, 
определять недостающие этапы его изготовления. 

Исследовать различные материалы на плавучесть. 

Использовать известные свойства материалов при 

определении приёмов изготовления изделия.  
Определять используемые материалы и 

инструменты по слайдам готовых изделий. 

Осваивать приёмы техники оригами. Сравнивать 

модели одного изделия, изготовленные из разных 

материалов (в том числе из природных и 

бросовых). 
Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя и с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога»: ставить цель, 

составлять план, распределять роли, проводить 
самооценку, обсуждать план. Слушать 

собеседника, излагать своё мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, 
анализировать свою деятельность 

Человек и воздух (3 ч) 

Использование ветра (1 ч) 

Осмысление способов использования ветра 
человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета 

по шаблону. Рациональное размещение материалов и 

Осуществлять поиск необходимой информации об 

использовании ветра, о полётах человека, 
летательных аппаратах. Сопоставлять данную 

информацию со знаниями, полученными при 



инструментов. Знакомство со способами разметки 

при помощи линейки (вычерчивание диагонали). 

Изготовление модели флюгера из бумаги. 
Оформление изделия по самостоятельному замыслу.  

 

Понятие: флюгер. 
 

Изделие: «Вертушка» 

изучении других предметов, из собственных 

наблюдений и прочитанных книг. Приводить 

собственные примеры, делать выводы и 
обобщения, аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в 

практической деятельности при изготовлении 
вертушки. Чертить диагональ по линейке. 

Осваивать соединение деталей с помощью 

кнопки. Использовать приёмы работы с бумагой. 

Выполнять оформление изделия по собственному 
замыслу 

Полёты птиц (1 ч) 
Знакомство с видами птиц.  
Закрепление навыков работы с бумагой. Знакомство 

со способом создания мозаики с использованием 

техники «рваная бумага». Знакомство со способами 

экономного расходования материала при выполнении 
техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. 

Выполнение деталей для мозаики в группе.  

 
Понятие: мозаика. 

 

Изделие: «Попугай» 

Осваивать новый способ изготовления мозаики, 

применяя технику «рваная бумага». 
Подготавливать своё рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать 

технику безопасной работы инструментами, 

закреплять навыки работы с бумагой и клеем. 
Осваивать и использовать способы экономного 

расходования бумаги при выполнении техники 

«рваная бумага».  
Изготавливать по образцу в соответствии с 

планом аппликацию из бумаги, корректировать и 

контролировать последовательность выполнения. 
Выполнять заготовки для мозаики в группе 

Полёты человека (1 ч)  
Знакомство с видами летательных аппаратов. 

Моделирование. Изготовление моделей самолёта и 
парашюта. Закрепление умений работать с бумагой в 

технике оригами, размечать по шаблону. 

Оформление изделия по собственному замыслу. 
 

Понятие: летательный аппарат. 

 

Изделия: «Самолёт», «Парашют» 
 

Сравнивать современные и старинные виды 

летательных аппаратов. Подготавливать своё 

рабочее место, размещать материалы и 
инструменты, соблюдать технику безопасности, 

закрепляя навыки самоорганизации в деятельности. 

Использовать навыки работы с бумагой, правила 
работы ножницами и клеем. Самостоятельно 

создавать изделие по слайдовому плану, 

использовать технику оригами.  

Проводить эксперимент, определять прямую 
зависимость (чем тяжелее груз, тем выше скорость 

падения парашюта) 

Человек и информация (3ч) 

Способы общения (1 ч) 
Изучение способов общения и получения 

информации. Закрепление способов работы с 

бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на 
пластичном материале при помощи продавливания. 

Перевод информации в разные знаково-

символические системы (пиктограммы). 

Использование знаково-символической системы для 
передачи информации (кодирование, шифрование). 

 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке»,  
«Зашифрованное письмо» 

 

Осуществлять поиск информации. 
Анализировать и сравнивать способы общения и 

передачи информации в разных средах (животный 

мир, человек), на основании полученного 
материала самостоятельно делать простые 

выводы и обосновывать их.  

Осваивать способы работы с новым материалом 

(глиной), в том числе нанесение на него рисунка с 
помощью стеки. Переводить информацию в 

разные знаково-символические системы 

(пиктограммы). 
Самостоятельно анализировать образец, 

определять недостающие элементы. Определять 

приём работы с пластилином при изготовлении 
изделия.  

Определять необходимые для изготовления 

изделия материалы и инструменты по слайдовому 

плану 

Важные телефонные номера. Правила движения 

(1 ч) 

Знакомство со способами передачи информации. 
Перевод информации в знаково-символическую 

систему. Осмысление значения дорожных знаков для 

Осуществлять поиск информации о способах 

передачи информации. Анализировать и 

сравнивать информацию в текстовой и знаково-
символической форме. Ориентироваться в 

дорожных знаках. Объяснять их значение.  



2 класс 34 ч 

обеспечения безопасности. Определение безопасного 

маршрута от дома до школы, его графическое 

отображение.  
 

Изделие: «Важные телефонные номера» 

 

Составлять таблицу важных телефонных номеров, 

маршрута передвижения от дома до школы, 

использовать для этого информацию из учебника 
и собственный опыт. Рисовать простой план 

местности, размечать на нём дорожные знаки, 

определять маршрут 

Компьютер (1 ч) 
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил 

пользования компьютером. 

Понятия: компьютер, Интернет 
 

Осуществлять поиск информации о компьютере, 
его составных частях, сферах применения. 

Осваивать правила использования компьютера.  

Осваивать работу на компьютере: включать и 
выключать его; называть и показывать части 

компьютера; находить информацию в Интернете с 

помощью взрослого 



Содержание предмета Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

 Вводный урок (1ч) 

Материалы и инструменты.  

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; 
условными обозначениями;  критериями оценки   

изделия по разным основаниям. 

Рубрика «Вопросыюноготехнолога» 

Сравнивать и анализировать учебник, рабочую 

тетрадь, объяснять значение каждого пособия.  
Осваивать   критерии выполнения изделия и 

навигационную систему учебника (систему  

условных знаков). 

Определять материалы и инструменты, 
необходимые для изготовления изделий.  

Использовать рубрику «Вопросы юного 

технолога»  для организации проектной 
деятельности при изготовлении изделия  

                  Человек и земля (23ч.) 

Земледелие. Деятельность человека на земле. Труд 

(технология) выращивания лука. 

Практическая работа №1 «Выращивание лука» 

Деятельность человека на земле. Способы об-

работки землии выращивания овощных культур. 
Значение овощных культур для человека. 

Наблюдениеза ростом растения и  

оформление записей происходящих изменений.  

Понятие:земледелие. 
Профессии: садовод, овощевод. 

 

Искать и анализировать информацию о 

земледелии, его значении в жизни человека.  
Составлять рассказ о профессиях садовод и 

овощевод на основе наблюдений и собственного 

опыта. Понимать значимость профессиональной 
деятельности садовода и овощевода.  

Осваивать технологию выращивания лука в 

домашних условиях.  

Проводить наблюдения, оформлять их результаты  

Посуда. Виды посуды и материалы, из которых она 
изготавливается. Изделие: «Корзина с цветами» 

Способы изготовления посуды из глины и 

оформление её при помощи глазури. Назначение 

посуды. Способы хранения продуктов. Плетение 
корзин.  

Профессии: гончар, мастер-корзинщик. Понятия: 

керамика, глазурь.  
 

Осуществлять поиск необходимой информации о 
посуде, её видах, материалах, из которых она 

изготавливается.  

Составлять по иллюстрациям учебника рассказ о 

способах изготовления посуды из глины.  
Анализировать слайдовый план плетения 

корзины, выделять основные этапы и приёмы её 

изготовления.  
Использовать приёмы плетения корзины при 

изготовлении изделия. Организовывать рабочее 

место.  

Размечать изделие по шаблону, составлять 

композицию. Осваивать приёмы наматывания, 

обмотки и переплетения ниток для изготовления 

изделия.  
Соблюдать правила работы ножницами  

Закрепление приёмов работы с пластилином. 

Изделие: «Семейка грибов на поляне». 

Практические работы№2-3 «Съедобные и 

несъедобные грибы», «Плоды лесные и 

садовые» 

Составление плана работы по слайдам. Оформ-
ление композиции с использованием природных 

материалов.  

 

Самостоятельно планировать 

последовательность выполнения работы с опорой 

на слайдовый план.  
Определять и использовать необходимые 

инструменты и приёмы работы с пластилином.  

Организовывать рабочее место.  
Соотносить размеры деталей изделия при 

выполнении композиции. Воспроизводить 

реальный образ предмета (гриба) при выполнении 
композиции.  

Составлять рассказ о грибах, правилах поведения 

в лесу (на основе собственного опыта и 

наблюдений) 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий 

– тестопластикой. Изделие: «Игрушка из теста» 

Сравнение приёмов работы с солёным тестом и 
приёмов работы с пластилином. Знакомство с 

профессиями пекаря, кондитера.Инструменты, 

используемые пекарем и кондитером .Национальные 

блюда,приготовленные из теста.  

Составлять рассказ о профессиях пекаря и 

кондитера на основе иллюстративного материала, 

собственного опыта и наблюдений. Осмысливать 

значение этих профессии.  

Составлять рассказ о национальных блюдах из 

теста по иллюстрациям учебника.  

Осваивать способ приготовления солёного теста и 



Профессии: пекарь, кондитер.  

Понятия: тестопластика.  

 

приёмы работы с ним.  

Организовывать рабочее место для работы с 

солёным тестом. Выполнять изделие и 
оформлять его при помощи красок. Сравнивать 

приемы работы с слоенным тестом и приёмы 

работы с пластилином 

Проект «Праздничный стол» Изготовление 
изделий из пластичных материалов 

Сравнение свойств солёного теста, глины и 

пластилина (по внешним признакам, составу, 
приемам работы, применению). Анализ формы и 

вида изделия, определение последовательности 

выполнения работы  
 

Осваивать технику изготовления изделия из 
пластичных материалов (пластилина, глины, 

солёного теста).  

Сравнивать свойства пластичных материалов.  
Анализировать форму и вид изделия,  

Определять последовательность выполнения 

работы.  
Составлять план изготовления изделия по ил-

люстрации в учебнике. Выбирать необходимые 

инструменты, приспособления и приёмы 

изготовления изделия.  
Использовать рубрику «Вопросы юного 

технолога» для  организации своей деятельности. 

Использовать навыки работы над проектом под 
руководством учителя: ставить цель, 

составлять план, распределять роли, 

проводить самооценку.  
Слушать собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать и оценивать 

свою деятельность 

Народные промыслы.Народный промысел 

хохломская роспись. Техника: папье-маше, 

грунтовка. Изделие: «Золотая хохлома» 
Труд (технология) создания хохломского 

растительного орнамента. Способы нанесения 

opнаментa на объёмное изделие.  

Техника: папье-маше, грунтовка.  
Понятия: народно-прикладное искусство, орна-

мент. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

об особенностях народного промысла 

хохломская роспись, используя материалы 
учебника и собственный опыт. Анализировать 

с помощью учителя способы изготовления 

изделий в технике хохломской росписи, 

выделять этапы работы.  
Наблюдать и выделять особенности 

хохломской росписи. Осваивать технологию 

изготовления изделия «папье-маше». Соотно-

сить этапы изготовления изделия с этапами 

создания изделия в стиле хохлома (с помощью 

учителя).  

Использовать приёмы работы с бумагой и 
ножницами. Самостоятельно делать выводы о 

значении народных промыслов для развития 

декоративно-прикладного искусства, изучения 
истории родного края, сохранения народных 

традиций  

  

Особенности народного промысла 

городецкаяроспись.Изделие: «Городецкая 

роспись» 

Особенности создания городецкой росписи. 

Выполнение аппликации из бумаги. Понятия: 
имитация, роспись, подмалёвок. 

Осмысливать на практическом уровне понятие 

«имитация». Наблюдать и выделять 

особенности городецкой росписи: тематика, 

композиция, элементы (фигуры людей, 

животных, цветы).  
Сравнивать особенности хохломской и 

городецкой росписи. Составлять план 

выполнения работы на основе слайдового плана 

и анализа образца изделия.  
Организовывать рабочее место, соблюдать 

правила безопасного использования 

инструментов.  
Использовать навыки работы с бумагой, 



раскроя деталей изделия по шаблону.  

Осмысливать значение народных промыслов 

для развития декоративно-прикладного 
искусства, изучения истории родного края, 

сохранения народных традиций  

 

Особенности народного промысла дымковская 
игрушка.Изделие: «Дымковская игрушка» 

Особенности создания дымковской игрушки. 

Закрепление навыков работы е пластилином. 
Самостоятельное составление плана работы по 

изготовлению изделия.  

 

Наблюдать и выделять особенности создания 
дымковской игрушки (лепка, побелка, сушка, 

обжиг, роспись).  

Выделять элементы декора и росписи игрушки. 
Использовать приёмы работы с пластилином.  

Анализировать образец, определять 

материалы, инструменты, приемы работы, виды 
отделки и росписи. Составлять самостоятельно 

план работы по изготовлению игрушки. 

Контролировать и корректировать свою 

работу по слайдовому плану. Оценивать работу 
по заданным критериям. Сравнивать виды 

народных промыслов 

История матрёшки. Разные способы росписи 
матрёшек: семёновская, вятская, загорская 

(сергиево-посадская), полховско-майдановская, 

авторская.   

Изделие: «Матрешка» 
Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор 

дерева, вытачивание формы, подготовка формы 

под роспись, роспись, лакировка). Анализ 
изготовления изделия согласно заданной 

последовательности. Разметка деталей на ткани 

по шаблону. Соединение деталей из разных ма-
териалов при помощи клея.  

Профессии: игрушечник, резчик по дереву. 

Использовать приёмы работы с бумагой и 
картоном и тканью по шаблону, оформлять 

изделие, использовать элементы рисунка на ткани 

для составления орнамента.  

Осваивать способ разметки деталей изделия на 
ткани по шаблону и способ соединения деталей из 

разных материалов (ткани и бумаги) при помощи 

клея.  
Сравнивать орнаменты, используемые в росписи 

изделий народных промыслов.  

Анализировать способ создания матрёшки.  
Составлять самостоятельно план работы по 

изготовлению изделия, контролировать и 

корректировать работу по слайдовому плану. 

Составлять рассказ о выполнении работы по 
рубрике «Вопросы юного технолога» 

Выполнение деревенского пейзажа в технике 

рельефной картины. Изделие: пейзаж «Деревня» 

Закрепление умений работать с пластилином и 
составлять тематическую композицию. Приём 

получения новых оттенков пластилина.  

Понятия: рельеф, пейзаж. 

Осваивать технику изготовления рельефной 

картины с использованием пластилина.  

Анализировать образец пейзажа, предложенного в 
учебнике, и на его основе создавать собственный 

эскиз.  

Организовывать рабочее место.  
Использовать при создании эскиза 

художественные приемы построения композиции, 

соблюдать пропорции при изображения 
перспективы, составлять композицию в 

соответствии с тематикой. Использовать умения 

работать с пластилином, создавать новые цве-

товые оттенки путём смешивания пластилина  

  

Домашние животные и птицы. 

Значение лошади в жизни человека. 

Конструирование из бумаги движущейся 

игрушки лошадка. 

Практическая работа№4 : «Домашние 

животные» Изделие: «Лошадка» 

 Как человек ухаживает за лошадьми.Создание 
движущейся конструкции. Закрепление навыков 

разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи 

ножниц. Подвижное соединение деталей изделия 
при помощи иглы и ниток, скрепок. Профессии: 

Составлять рассказ о лошадях, их значении в 

жизни людей, о профессиях людей, занимающихся 

разведением и содержанием домашних животных 
(на основе иллюстраций учебника и собственных 

наблюдений).  

Понимать значимость этих профессий.  

Использовать умения работать по шаблону, 
выполнять аппликацию из бумаги на деталях 

изделия, оформлять изделие по собственному 

замыслу. Осваивать правила работы иглой, шилом 
при выполнении подвижного соединения деталей. 



животновод, коневод, конюх.Понятия: лицевая 

сторона, изнаночная сторона 

 

Осваивать соединение деталей изделия скрепками 

для достижения эффекта движущейся конструкции.  

Анализировать, контролировать, 
корректировать и оценивать выполнение работы 

по планам, предложенным в учебнике. Составлять 

отчёт о своей работе по рубрике «Вопросы юного 
технолога»  

Свойства природных материалов и приёмы 

работы с этими материалами. Изделие:  

«Цыпленок». 
Природные материалы для  изготовления изделий: 

пшено, фасоль, семена и т. д. Аппликация из 

природного материала. Приём нанесения разметки 
при помощи кальки.  

Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, 

птицефабрика.  

Изделия: «Курочка из крупы», «Цыпленок», 
«Петушок» (по выбору учителя) 

Осваивать способы и приемы работы с новыми 

материалами (пшено, фасоль, семена и пр.), 

выполнять аппликацию в технике мозаика.  
Составлять тематическую композицию, 

использовать особенности материала для 

передачи цвета, объёма и фактуры реальных 
объектов. Использовать свои знания о материалах 

и приемах работы в практической деятельности 

(при изготовлении изделий). 

Экономно расходовать материалы при 
выполнении работы. Составлять план 

изготовления изделия на основе слайдового плана, 

объяснять последовательность выполнения 
работы. Находить в словаре и объяснять значение 

новых слов. Составлять рассказ об уходе за 

домашними птицами 

Проект «Деревенский двор».  Изготовление 
объёмных изделий на основе развёртки. 

Групповая работа. Распределение обязанностей в 

группе. Самостоятельное составление плана 
работы на основе рубрики «Вопросы юного тех-

нолога».  

Понятие: развёртка  
 

Осуществлять с помощью учителя и при помощи 
рубрики «Вопросы юного технолога» все этапы 

проектной деятельности, соблюдать правила 

работы в группе, ставить цель, распределять 

обязанности, обсуждать план изготовления 

изделия, представлять и оценивать готовое 

изделие. Составлять рассказ об уходе за 
домашними животными и их значении в жизни 

человека на основе иллюстративного материала. 

Конструировать объёмные геометрические 

фигуры животных из развёрток. Использовать 

приёмы работы с бумагой и клеем, правила работы 

ножницами. 

Размечать и вырезать детали и развёртки по 
шаблонам. Оформлять изделия по собственному 

замыслу. Создавать и оформлять тематическую 

композицию.  

Проводить презентацию композиции, 
использовать малые фольклорные жанры и 

иллюстрации  

  

Новый год.История возникновения ёлочных игрушек 
и традиции празднования Нового года. 

Симметричные фигуры. Изделие: «Ёлочные 

игрушки из яиц» 

Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 
Создание разных изделий по одной технологии. 

Художественный труд.  

Изделия: «Новогодняя маска», «Ёлочные 
игрушки из яиц» (по выбору учителя)  

 

 

Использовать принцип симметрии при 
выполнении раскроя деталей новогодней маски.  

Выбирать приёмы оформления изделия в соответ-

ствии с видом карнавального костюма.  

Придумывать эскиз, выбирать материалы для 
изготовления изделия. Исходя из его назначения, 

самостоятельно выполнять отделку карнавальной 

маски. Осваивать при изготовлении ёлочной 
игрушки правила подготовки скорлупы к работе и 

технику работы с целой яичной скорлупой. Само-

стоятельно оформлять готовое изделие. 

Использовать элементы художественного 
творчества, оформлять изделие при помощи 

красок.  

Создавать разные изделия на основе одной 
технологии. Составлять рассказ об истории 



возникновения ёлочных игрушек и традициях 

празднования Нового года (на основе материала 

учебника, собственных наблюдений и знания 
традиций региона проживания) 

СтроительствоОсобенности деревянного 

зодчества. Изделие: «Изба» 

Знакомство с профессией плотник. Различные виды 
построек деревянного зодчества. Значение слов 

«родина», «родной». Конструкция русской избы (ве-

нец, наличник, причелина). Инструменты и 
материалы, используемые при строительстве избы.  

Вариант 1. Выполнение работы в технике полу-

объёмная пластика. Особенности разметки дета-
лей сгибанием и придание им объёма, скручивание 

деталей с помощью карандаша.  

Вариант 2. Работа с яичной скорлупой в технике 

кракле. Свойства яичной скорлупы, особенности 
работы с ней.  

Профессии: плотник.  

Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. 
Изделия: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя) 

Понимать значимость профессиональной 

деятельности людей, связанной со строительством. 

Осваивать новые понятия, находить их значение 
в словаре учебника и других источниках 

информации. Составлять рассказ о конструкции 

избы на основе иллюстраций учебника и соб-
ственных наблюдений. Сравнивать её с домами, 

которые строятся в местности проживания. 

Выполнять разметку деталей по шаблону. 
Осваивать приемы работы с бумагой: разметка 

деталей сгибанием и скручивание на карандаше.  

Применять навыки организации рабочего места и 

рационального распределения времени на 
изготовление изделия. Контролировать и кор-

ректировать свою работу по слайдовому плану. 

Оценивать качество выполнения работы. 
Осваивать технику кракле. Применять навыки 

изготовления мозаики при работе с новым 

материалом – яичной скорлупой.  
Сравнивать способы выполнения мозаики из 

разных материалов. По собственному замыслу 

оформлять контур изделия при помощи 

фломастеров  

В доме.Традиции оформления русской избы, 

правила приёма гостей. Изделие: «Домовой» 

Практическая работа№5 «Наш дом»  
Традиции и поверья разных народов. Правила 

работы с новым инструментом – циркулем.  

Изготовление помпона и игрушки на основе 

помпона. Работа с нитками и бумагой. Понятие: 
циркуль.  

 

Осуществлять поиск информации и сравнивать 

традиции убранства жилищ,  

поверья и правила приёма гостей у разных народов 
России. Осваивать правила работы с циркулем. 

Использовать циркуль для выполнения разметки 

деталей изделия. Соблюдать правила безопасной 

работы циркулем. Вырезать круги при помощи 
ножниц. Применять при изготовлении помпона 

умения работать с нитками (наматывать, 

завязывать, разрезать). Оформлять изделия по 
собственному замыслу (цветовое решение, учёт 

национальных традиций). Выполнять 

самостоятельно разметку и раскрой детали для 

отделки изделия  

Проект: «Убранство избы» Убранство русской 

избы. Утварь. Значение печи в быту. 

Устройство печи: лежанка, устье, шесток. 
Материалы, инструменты и приспособления, 

используемые в работе печника. Печная утварь и 

способы её использования. Сравнение русской печи с 

видами печей региона проживания. Изготовление 
модели печи из пластичных материалов. 

Самостоятельное составление плана изготовления 

изделия по иллюстрации. Профессии: печник, 
истопник.  

Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток.  

 

Осваивать проектную деятельность с помощью 

учителя: анализировать изделие, планировать его 

изготовление, оценивать промежуточные этапы, 
осуществлять коррекцию и оценивать качество 

изготовления изделия, презентовать композицию 

по специальной схеме. Анализировать ил-

люстрацию учебника и выделять основные 
элементы убранства избы, сравнивать убранство 

русской избы с убранством традиционного для дан-

ного региона жилища. Составлять рассказ об 
устройстве печи. Печной утвари, материалах, 

инструментах и приспособлениях, используемых 

печником для кладки печи (по иллюстрациям 
учебника и собственным наблюдениям). 

Анализировать конструкцию изделия по 

иллюстрации учебника, выделять детали, 

определять инструменты, необходимые для вы-
полнения работы. Составлять самостоятельно план 

выполнения работы. Использовать умения работать 

с пластилином, организовывать рабочее место. 



Оформлять изделие по собственному замыслу. 

(Возможно изготовление модели печи, 

традиционной для данного региона.)  

Ткачество. Знакомство со структурой ткани, 

переплетением нитей. Изделие: «Коврик» 

Украшение дома ткаными изделиями (половики, 

ковры). Изготовление модели ковра, освоение 
способа переплетения полосок бумаги. Выполнение 

разных видов переплетений. Понятия: 

переплетение, основа, уток.  
 

Наблюдать, анализировать структуру ткани, 

находить уток и основу ткани, определять виды и 

способы переплетений. Осваивать новый вид 

работы - переплетение полос бумаги. Выполнять 

разметку деталей (основы и полосок) по линейке, 

раскрой деталей ножницами, соблюдать правила 

безопасной работы. Выполнять разные виды 
переплетения бумаги, создавать узор по своему 

замыслу  

Мебель, традиционная для русской избы. 

Завершение проекта «Убранство избы» создание 

и оформление композиции «Убранство избы» 

Изделие: «Стол и скамья» 

Конструкции стола и скамейки. Конструирование 
мебели из картона.  

 

Осуществлять поиск информации о традиционной 

для русской избы мебели и сравнивать её с 
традиционной мебелью жили ша региона 

проживания. Анализировать конструкции стола и 

скамейки, определять детали, необходимые для их 
изготовления.  

Соблюдать последовательность технологических 

операций при онструировании.  
Использовать умения работать с бумагой, 

ножницами. Самостоятельно составлять 

композицию и презентовать её, использовать в 

презентации фольклорные произведения. 
Самостоятельно организовывать свою 

деятельность. Овладевать способами экономного 

и рационального расходования материалов. 
Соблюдать технологию изготовления изделий. 

 

Национальный костюм и особенности его 

украшения 
Национальные костюмы разных народов и 

национальные костюмы региона проживания. 

Соотнесение материалов. Из которых изготавли-
ваются национальные костюмы, с природными 

особенностями региона.  

Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон.  

 

Искать и отбирать информацию о национальных 

костюмах народов России (из учебника, 
собственных наблюдений и других источников). 

Сравнивать и находить общее и различное в 

национальных костюмах.  
Исследовать особенности национального костюма 

региона проживания и соотносить их с 

природными условиями региона (материалы 

изготовления, цвет, узор). Исследовать виды, 
свойства и состав тканей. Определять по внешним  

признакам вид тканей из натуральных волокон.  

Внешние признаки тканей из натуральных 

волокон. Изделие: «Русская красавица» 

Работа с нитками и картоном. Освоение приемов 

плетения в три нити.  

Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение.  

 

Анализировать детали праздничного женского 
(девичьего) головного убора и причёски.  

Анализировать детали праздничного женского 

(девичьего) головного убора и причёски.  

Выполнять аппликацию на основе материала 
учебника с учётом национальных традиций.  

Осваивать приемы плетения косички в три нити. 

Использовать приёмы работы с бумагой, раскроя 
деталей при помощи ножниц и применять правила 

безопасной работы с ними. Изготавливать с 

помощью учителя детали для создания модели 
национального женского головного убора, 

предварительно определив материалы для его 

изготовления   

Создание национального костюма (женского и 

мужского). Способы украшения костюмов. 

Изделие: «Костюмы для Ани и Вани» 

Элементы мужского и женского костюмов. Изго-
товление изделия с помощью технологической 

карты. Знакомство с правилами разметки ткани. 

Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону. 

Искать и отбирать информацию о национальных 
костюмах народов России (из учебника, 

собственных наблюдений и других источников). 

Сравнивать и находить общее и различия в 
женском и мужском национальных костюмах. 

Исследовать особенности национального костюма 

своего края и определять его характерные 



Изделие: «Костюмы для Ани и Вани» (на данном 

уроке можно изготовить модель национального 

костюма своего региона)  

 

особенности (цвет, форму, способы украшения и 

др.). Осваивать правила разметки ткани, 

изготавливать выкройки, размечать ткань с 
помощью шаблона.  

Моделировать народные костюмы на основе 

аппликации из ткани. Осваивать элементы 
художественного труда: оформлять национальный 

костюм в соответствии с выбранным образцом, 

использовать различные виды материалов 

(тесьму, мех, бусины, пуговицы и др.). 

Организовывать, контролировать и кор-

ректировать работу по изготовлению изделия с 

помощью технологической карты  

 

Труд (технология) выполнения строчки косых 

стежков. Работа с ткаными материалами. 

Изделие: «Кошелёк» 
Разметка ткани по шаблону, изготовление 

выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила 

работы иглой, правила техники безопасности при 
шитье. Организация рабочего места при шитье.  

 

Исследовать виды ниток и определять с помощью 

учителя их назначение. Осваивать строчку косых 

стежков. Использовать правила работы иглой, 
организовывать рабочее место.  

Выполнять разметку ткани по шаблону, 

изготавливать выкройку. Выполнять строчку 
косых стежков для соединения деталей изделия.  

Использовать умение пришивать пуговицы 

разными способами. Контролировать и 

корректировать последовательность выполнения 

работы.  

Оценивать работу по заданным критериям  

 

Способ оформления изделий вышивкой. Виды 

швов и стежков для вышивания. Материалы, 

инструменты и приспособления для выполнения 

вышивки. Изделия: «Тамбурные стежки», 

«Салфетка» 

Труд (технология) выполнения тамбурных стежков. 

Использование литературного текста для 
получения информации.  

Понятие: пяльцы.  

Профессии: пряха, вышивальщица 

Исследовать способы украшения изделий при 

помощи вышивки. Осваивать технологию 

выполнения тамбурного шва, использовать пяльцы 
для вышивания. Переносить на ткань рисунок для 

вышивания при помощи копировальной бумаги. 

Использовать тамбурные стежки для выполнения 

украшения салфетки. Применять и соблюдать 
правила при работе с иглой, организовывать 

рабочее место.  

Осваивать работу с технологической картой.  
Составлять последовательность изготовления 

изделия по заданным иллюстративным и 

словесным планам, сравнивать последовательность 

изготовления изделий и находить общие 
закономерности в их изготовлении. 

Анализировать текст, находить информацию о 

способах изготовления изделия.  
Использовать материалы учебника (тексты и 

иллюстрации) для составления рассказа и пре-

зентации изделия 

                     Человек и вода(3ч.) 

Рыболовство. Вода и её роль в жизни человека. 

Изделие: композиция «Золотая рыбка» 

Рыболовство. Приспособления для рыболовства. 
Новый вид техники - «изонить». Рациональное 

размещение материалов и инструментов на 

рабочем месте. Профессия: рыболов.  

Понятия: рыболовство, изонить.  

 

Искать и отбирать информацию о роли воды в 

жизни человека по материалам учебника, из 

собственного опыта и других источников. Со-

ставлять рассказ о рыболовстве и объяснять 

назначение инструментов и приспособлений для 

рыбной ловли (по материалам учебника и соб-

ственным наблюдениям). Объяснять значение 
воды для жизни на земле. Осваивать технику 

«изонить». Создавать изделия, украшенные в 

технике «изонить»: анализировать образец изделия, 
определять необходимые материалы и 

инструменты для его выполнения, переносить 

рисунок орнамента с помощью копировальной 



бумаги, подбирать цвета ниток (по контрасту) для 

выполнения орнамента, применять правила работы 

иглой, ножницами. Составлять план изготовления 
изделий по слайдам, контролировать и 

корректировать свою работу. Самостоятельно 

заполнять графы «Инструменты» и «Материалы» в 
технологической карте. Оценивать качество 

изготовления изделия по заданным критериям. 

Делать выводы о значении воды в жизни человека 

(с помощью учителя)  

Проект «Аквариум» Аквариум и аквариумные 

рыбки. Виды аквариумных рыбок. Изделие: 

«Аквариум» 
Композиция из природных материалов. 

Соотнесение формы, цвета и фактуры 

природных материалов с реальными 

объектами.  
Понятие: аквариум.  

 

 
 

Составлять рассказ об аквариумах и аквариумных 

рыбках. Распределяться на группы, ставить цель, 

на основе слайдового плана учебника 
самостоятельно обсуждать план изготовления 

изделия, используя «Вопросы юного технолога». 

Анализировать пункты плана, распределять 

работу по их выполнению.  
Организовывать рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты для 

аппликации. Определять и отбирать природные 
материалы для выполнения аппликации рыбок по 

форме, цвету и фактуре.  

Составлять композицию из природных 
материалов. Выделять технологические операции: 

подготовку материалов и инструментов, разметку, 

сборку, отделку.  

Контролировать и корректировать свою 
деятельность. Предъявлять и оценивать изделие, 

проводить презентацию готового изделия. 

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и 

волокнистыми материалами. Изделие: «Русалка» 

Знакомство со сказочными морскими персонажами. 

Использование литературных текстов для 

презентации изделия.  
Понятия: русалка, сирена.  

 

Осваивать технику создания полуобъёмной 
аппликации, использовать умения работать с 

бумагой и способы придания ей объёма.  

Анализировать образец, определять материалы и 

инструменты, необходимые для выполнения 
работы, определять особенности технологии 

соединения деталей в полуобъёмной аппликации. 

Заполнять с помощью учителя технологическую 
карту, определять основные этапы изготовления 

изделия. Осуществлять самоконтроль и 

корректировку своей деятельности по слайдовому 

плану и после промежуточного оценивания. По 
заданным критериям оценивать работы 

одноклассников  

             Человек и воздух (3ч.) 

Птица счастья . Значение символа птицы в 

культуре. Оберег. Освоение техники оригами. 

Изделие: «Птица счастья» 

Способы работы с бумагой: сгибание, 
складывание.Понятия: оберег, оригами.  

 

Искать информацию о традициях использования 
символических птиц счастья в культуре разных 

народов. Объяснять значение понятия «оберег», 

искать традиционные для данного региона 
фольклорные произведения.  

Осваивать способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. Осваивать приём складывания 
изделий техникой оригами. Самостоятельно 

планировать свою работу.  

Составлять план изготовления изделия с опорой 

на слайдовый план учебника, контролировать и 
корректировать свою работу. Оценивать свою 

работу и работу других учащихся по заданным 

критериям 

Использование ветра. Использование силы ветра 

человеком. Работа с бумагой. Изделие: «Ветряная 

мельница» 

Наблюдать за природными явлениями в 

воздушном пространстве. Исать и обобщать 

информацию о воздухе, ветре, проводить 



Изготовление объёмной модели мельницы на основе 

развертки. Самостоятельное составление плана 

изготовления изделия.  
Понятие: мельница. Профессия: мельник.  

 

эксперимент по определению скорости и 

направления ветра. Осмыслять важность ис-

пользования ветра человеком. Составлять рассказ 
о способах использования ветра человеком на 

основе материалов учебника и собственных 

наблюдений. Анализировать готовую модель, 
выбирать необходимые для её изготовления 

материалы и инструменты, определять приёмы и 

способы изготовления.  

Организовывать рабочее место, соблюдать 
правила работы ножницами. Составлять план 

работы и заполнять технологическую карту. 

Осваивать подвижное соединение деталей (при 
помощи стержня). Конструировать объёмное 

изделие на основе развёртки, выполнять практиче-

скую работу по плану в учебнике  

Свойства фольги. Использование фольги. 

Изделие: «Флюгер» 

Новый вид материала – фольга (металлизированная 

бумага). 
Флюгер, его назначение, конструктивные осо-

бенности, использование.  

Соединение деталей при помощи скрепки. Понятия: 
фольга, флюгер.  

 

Составлять рассказ о назначении и истории 
флюгера, его конструктивных особенностях и 

материалах, из которых его изготавливают, исполь-

зовать материалы учебника и собственные знания. 
Исследовать свойства фольги, возможности её 

применения, сравнивать её свойства со свойствами 

других видов бумаги. Анализировать образец 
изделия, определять материалы и инструменты, 

необходимые для его изготовления.Составлять 

план работы по изготовлению изделия с помощью 

учителя, соотносить план работы с тех-
нологической картой. Осваивать способ 

соединения деталей при помощи скрепки. 

Самостоятельно выполнять раскрой и отделку 
изделия. Делать выводы о значении 

использования силы ветра человеком (с помощью 

учителя)  

                   Человек и информация (3ч.) 

Книгопечатание.История книгопечатания. 

Способы создания книги. Изделие: «Книжка-

ширма» 

Значение книги для человека. Оформление разных 
видов книг.  

Выполнение чертежей. Разметка по линейке. 

Правила разметки по линейке.  
Понятия: книгопечатание, книжка-ширма.  

 

Составлять рассказ об истории книгопечатания, о 

способах изготовления книг, о первопечатнике 

Иване Фёдорове. Делать выводы о значеИИ книг 

для сохранения и передачи информации, культурно-
исторического наследия (с помощью учителя). 

Анализировать различные виды книг и определять 

особенности их оформления.  
Осваивать и использовать правила разметки 

деталей по линейке. Осваивать вклейку страницы 

в сгиб при помощи клапанов. Самостоятельно 
составлять план изготовления изделия по 

текстовому и слайдовому планом.  

Проверять и корректировать план работы при 

составлении технологической карты. Выделять с 
опорой на план и техническую карту этапы работы 

для самостоятельного выполнения. Создавать 

книжку-ширму  и использовать её как папку своих 
достижений. Отбирать для её наполнения 

собственные работы по заданным критериям 

(качеству, оригинальности и др.)    

Поиск информации в Интернете.  

Практическая работа№6«Ищем информацию в 

Интернете» 

Способы поиска информации. Правила набора 
текста. Понятия: компьютер, Интернет, набор 

текста. 

 

Отбирать, обобщать и использовать на практике 
информацию о компьютере и способах поиска её в 

Интернете. Осваивать правила безопасного 

использования компьютера, правила набора текста 
(предложений). 

Исследовать возможности Интернета для поиска 

информации. Формулировать запрос для поиска 



3 класс 34 ч 

Содержание предмета Основные виды учебной деятельности учащихся 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с 

учебником. Путешествуем по городу (1ч) 
Повторение изученного в предыдущих классах. 

Особенности содержания учебника для 3 класса. 

Планирование изготовления изделия на основе 
рубрики «Вопросы юного технолога» и 

технологической карты. Критерии оценки качества 

изготовления изделий. Маршрут экскурсии по 
городу. Деятельность человека в культурно-

исторической среде, в инфраструктуре 

современного города. Профессиональная 
деятельность человека в городской среде. 

 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная 

карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод 

Отвечать на вопросы по материалу, изученному в 
предыдущих классах (о материалах и их 

свойствах, инструментах и правилах работы с 

ними).  

Планировать изготовление изделия на основе 
рубрики «Вопросы юного технолога» и 

технологической карты.  

Осмысливать понятия «городская 
инфраструктура», «маршрутная карта», 

«экскурсия», «экскурсовод». Объяснять новые 

понятия.  
Создавать и использовать карту маршрута 

путешествия.  

Прогнозировать и планировать процесс освоения 

умений и навыков при изготовлении изделий 

Человек и земля (21 ч) 

Архитектура (1ч) 

Основы черчения. Выполнение чертежа и 

масштабирование при изготовлении изделия. 
Правила безопасной работы ножом. Объёмная 

модель дома. Самостоятельное оформление 

изделия по эскизу. 
Профессии: архитектор, инженер-строитель, 

прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, 

эскиз, технический рисунок, развёртка, линии 
чертежа. 

 

Изделие: «Дом» 

Находить и отбирать информацию, 

необходимую для изготовления изделия, 

объяснять новые понятия. Овладевать основами 
черчения и масштабирования М 1:2 и М 2:1, 

выполнять разметку при помощи шаблона, 

симметричного складывания. Сравнивать эскиз и 
технический рисунок, свойства различных мате-

риалов, способы использования инструментов в 

бытовых условиях и в учебной деятельности. 

Анализировать линии чертежа, конструкции 
изделия.  

Соотносить назначение городских построек с их 

архитектурными особенностями. Находить 

отдельные элементы архитектуры. Организо-

вывать рабочее место. Находить и рационально 

располагать на рабочем месте необходимые 
инструменты и материалы. Выбирать способы 

крепления скотчем или клеем. 

Осваивать правила безопасной работы ножом 

при изготовлении изделия 

Городские постройки (1ч) 
Назначение городских построек, их 

архитектурные особенности.  
Проволока: свойства и способы работы 

(скручивание, сгибание, откусывание). Правила 

безопасной работы плоскогубцами, острогубцами.  

Объёмная модель телебашни из проволоки. 
 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, 

телебашня. 
 

Изделие: «Телебашня» 

Сопоставлять назначение городских построек с их 

архитектурными особенностями. Осваивать 

правила работы с новыми инструментами, 
сравнивать способы их применения в бытовых 

условиях и учебной деятельности. Наблюдать и 

исследовать особенности работы с проволокой, 

делать выводы о возможности применения 
проволоки в быту. Организовывать рабочее место. 

Выполнять технический рисунок для 

конструирования модели телебашни из 
проволоки. Применять при изготовлении изделия 

правила безопасной работы новыми инструментами: 

 информации (по слову, ключевой фразе). 

Находить информацию в Интернете с помощью 

взрослого. 

             Заключительный урок 

Подведение итогов за год. Организация 

выставки изделий. Презентация изделий. Выбор 

лучших работ. 
Подведение итогов за год. Организация выставки 

изделий. Презентация изделий. Выбор лучших 

работ. 

Организовывать и оформлять выставку изделий. 

Презентовать работы. 

Оценивать выступления по заданным критериям. 



плоскогубцами, острогубцами — и способы работы 

с проволокой (скручивание, сгибание, 

откусывание) 

Парк (1ч) 
Природа в городской среде. Профессии, 

связанные с уходом за растениями в городских 

условиях. Композиция ИЗ природных материалов. 
Макет городского парка. Сочетание различных 

материалов в работе над одной композицией. 

 
Профессии:   ландшафтный  дизайнер,   

озеленитель, дворник.  

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, 
тяпка, секатор. 

 

Изделие: «Городской парк» 

Составлять рассказ о значении природы для 

города и об особенностях художественного 

оформления парков, использовать при составле-

нии рассказа материал учебника и собственные 
наблюдения. Анализировать,  сравнивать 

профессиональную деятельность человека в сфере 

городского хозяйства и ландшафтного дизайна. 
Определять назначение инструментов для ухода 

за растениями.  

Составлять самостоятельно эскиз композиции. На 
основе анализа эскиза планировать изготовление 

изделия, выбирать природные материалы, 

отбирать необходимые инструменты, 

определять приёмы и способы работы с ними.  
Применять знания о свойствах природных 

материалов, выполнять из природных материалов, 

пластилина и бумаги объёмную аппликацию на 
пластилиновой основе 

Проект «Детская площадка» (2 ч) 
Алгоритм построения деятельности в проекте, 

выделение этапов проектной деятельности. 
Заполнение технологической карты. Работа в 

мини-группах. Изготовление объёмной модели из 

бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание 
тематической композиции, оформление изделия. 

Презентация результата проекта, защита проекта. 

Критерии оценивания изделия (аккуратность, 
выполнение всех технологических операций, 

оригинальность композиции). 

 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 
 

Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой 

комплекс», «Качели» 

Применять на практике алгоритм организации 

деятельности при реализации проекта, 

определять этапы проектной деятельности. С по-
мощью учителя заполнять технологическую карту и 

контролировать с её помощью последовательность 

выполнения работы. Анализировать структуру 
технологической карты, сопоставлять 

технологическую карту с планом изготовления 

изделия, алгоритмом построения деятельности в 
проекте, определённым по рубрике «Вопросы 

юного технолога».  

Распределять роли и обязанности для 

выполнения проекта. Проводить оценку этапов 
работы и на её основе корректировать свою де-

ятельность.  

Создавать объёмный макет из бумаги. 
Применять приёмы работы с бумагой» Размечать 

детали по шаблону, выкраивать их при помощи 

ножниц, соединять при помощи клея. Применять 

при изготовлении деталей умения работать 

ножницами, шилом, соблюдать правила 

безопасной работы с ними.  

Составлять и оформлять композицию. 
Составлять рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по презентации. Самостоя-

тельно проводить презентацию групповой работы 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани (2 ч) 
Виды и модели одежды. Школьная форма и 

спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды   одежды.   
Предприятия   по   пошиву   одежды (ателье). 

Выкройка платья.  

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и 
химические волокна. Способы украшения 

одежды — вышивка, монограмма.  

Правила безопасной работы иглой.  

Различные виды швов с использованием пяльцев. 
Техника выполнения стебельчатого шва.  

Строчка стебельчатых, петельных и 

крестообразных стежков.  

Различать разные виды одежды по их 
назначению. Составлять рассказ об особенностях 

школьной формы и спортивной одежды. Соот-

носить вид одежды с видом ткани, из которой 
она изготовлена. Делать вывод о том, что выбор 

ткани для изготовления одежды определяется 

назначением одежды (для школьных занятий, для 
занятий физической культурой и спортом, для 

отдыха и т.д.). Определять, какому изделию 

соответствует предложенная в учебнике выкройка.  

Сравнивать свойства пряжи и ткани. 
Определять виды волокон и тканей, 

рассказывать о способах их производства. 

Осваивать алгоритм выполнения стебельчатых и 



Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм 

выполнения аппликации. 

 
Профессии: модельер, закройщик, портной, швея.  

Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, 

выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная 
одежда, аппликация, виды аппликации, 

монограмма, шов. 

 

Изделия:    «Строчка    стебельчатых    
стежков», «Строчка петельных стежков»,  

«Украшение платочка монограммой», 

«Украшение фартука». Практическая работа: 
«Коллекция тканей» 

петельных стежков. Различать разные виды 

украшения одежды — вышивку и монограмму. 

Различать виды аппликации, использовать их 
для украшения изделия, исследовать особенности 

орнамента в национальном костюме. Составлять 

рассказ (на основе материалов учебника и 
собственных наблюдений) об особенностях 

использования аппликации и видах прикладного 

искусства, связанных с ней. Определять 

материалы и инструменты, необходимые для 
выполнения аппликации. Организовывать 

рабочее место, рационально располагать 

материалы и инструменты. Применять правила 
безопасной работы иглой. Осваивать алгоритм 

выполнения аппликации. Соотносить текстовый и 

слайдовый планы изготовления изделия, 
контролировать и корректировать по любому из 

них свою работу. Оценивать качество 

выполнения работы по рубрике «Вопросы юного 

технолога».  
Осваивать и применять в практической 

деятельности способы украшения одежды 

(вышивка, монограмма) 

Изготовление тканей (1ч) 
Технологический процесс производства тканей. 

Производство полотна ручным способом. 

Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в 
ткани (основа, уток). Гобелен, технологический 

процесс его создания. Изготовление гобелена по 

образцу. Сочетание цветов в композиции. 
 

Профессии: прядильщица, ткач.  

Понятия: ткачество, ткацкий станок, гобелен. 

 
Изделие: «Гобелен» 

Находить и отбирать информацию о процессе 

производства тканей (прядение, ткачество, 

отделка), используя разные источники. Анали-

зировать и различать виды тканей и волокон.  
Сравнивать свойства материалов: пряжи и ткани. 

Осваивать технологию ручного ткачества, 

создавать гобелен по образцу. Выполнять работу 
по плану и иллюстрациям в учебнике. 

Осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль и 

корректировать работу над изделием. 

Осуществлять разметку по линейке и шаблону, 
использовать правила безопасности при работе 

шилом, ножницами. Самостоятельно создавать 

эскиз и на его основе создавать схему узора, 
подбирать цвета для композиций, определять или 

подбирать цвет основы и утка и выполнять 

плетение. Оценивать качество изготовления 
изделия по рубрике «Вопросы юного технолога» 

Вязание (1ч) 
Новый технологический процесс — вязание. 

История вязания. Способы вязания. Виды* и 
назначение вязаных вещей. Инструменты для 

ручного вязания — крючок и спицы. Правила 

работы вязальным крючком. Приёмы вязания 
крючком. 

 

Понятия: вязание, крючок, воздушные петли.  

 
Изделие: «Воздушные петли» 

 Находить и отбирать информацию о вязании, 

истории, способах вязания, видах и значении 

вязаных вещей в жизни человека, используя 
материал учебника и собственный опыт. 

Осваивать технику вязания воздушных петель 

крючком. Использовать правила работы крючком 
при выполнении воздушных петель. 

Систематизировать сведения о видах ниток. 

Подбирать размер крючков в соответствии с 

нитками для вязания. Осваивать технику вязания 
цепочки из воздушных петель. Самостоятельно 

или по образцу создавать композицию на основе 

воздушных петель. Анализировать, сравнивать и 
выбирать материалы, необходимые для цветового 

решения композиции. Самостоятельно составлять 

план работы на основе слайдового и текстового 
планов, заполнять с помощью учителя 

технологическую карту и соотносить её с планом 

работы 

Одежда для карнавала (1ч) Объяснять значение понятия «карнавал». 



Карнавал. Проведение карнавала в разных 

странах. Особенности карнавальных костюмов. 

Создание карнавальных костюмов из подручных 
материалов. Выкройка. Крахмал, его 

приготовление. Крахмаление тканей. Работа с 

тканью. Изготовление карнавального костюма 
для мальчика и девочки с использованием одной 

технологии. 

 

Понятия: карнавал, крахмал, кулиска.  
 

Изделия: «Кавалер», «Дама» 

Составлять рассказ о проведении карнавала, 

обобщать информацию, полученную из разных 

источников, выделять главное и представлять 

информацию в классе. Сравнивать особенности 

проведения карнавала в разных странах.  

Определять и выделять характерные особенности 
карнавального костюма, участвовать в творческой 

деятельности по созданию эскизов карнавальных 

костюмов. Осваивать способ приготовления 

крахмала.  
Исследовать свойства крахмала, обрабатывать 

при помощи его материал. Работать с текстовым и 

слайдовым планами, анализировать и 
сравнивать план создания костюмов, 

предложенный в учебнике, выделять и 

определять общие этапы и способы изготовления 
изделия с помощью учителя. Использовать 

умение работать с шаблоном, осваивать и 

применять на практике умение работать с 

выкройкой и выполнять разные виды стежков 
(косые и прямые) и шов «через край». 

Соблюдать правила работы ножницами и иглой. 

Выполнять украшение изделий по собственному 
замыслу 

Бисероплетение (1ч) 

Знакомство с новым материалом — бисером. Виды 

бисера. Свойства бисера и способы его 
использования. Виды изделий из бисера. 

Материалы, инструменты и приспособления для 

работы с бисером. Леска, её свойства и 
особенности. Использование лески при изготов-

лении изделий из бисера.  

Освоение способов бисероплетения. 

 
Понятия: бисер, бисероплетение. 

 

Изделия: «Браслетик «Цветочки», «Браслетик 
«Подковки».  

Практическая работа: «Кроссворд «Ателье мод» 

Находить и отбирать информацию о бисере, его 

видах и способах создания украшений из него. 

Составлять рассказ по полученной информации и 
на основе собственного опыта. Сравнивать и 

различать виды бисера. Знать свойства и 

особенности лески, использовать эти знания при 
изготовлении изделий из бисера. Осваивать 

способы и приёмы работы с бисером.  

Подбирать  необходимые материалы, 

инструменты и приспособления для работы с 
бисером. Соотносить схему изготовления 

изделия с текстовым и слайдовым планами. Вы-

бирать для изготовления изделия план, 
контролировать и корректировать выполнение 

работы по этому плану. Оценивать качество вы-

полнения работы по рубрике «Вопросы юного 
технолога» 

Кафе (1 ч) 
Знакомство с работой кафе. Профессиональные 

обязанности повара, кулинара, официанта. Правила 
поведения в кафе. Выбор блюд. Способы 

определения массы продуктов при помощи мерок.  

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 
 

Профессии: повар, кулинар, официант.  

Понятия: порция, меню. 

 
Изделие: «Весы».  

Практическая работа: «Тест «Кухонные 

принадлежности» 

Объяснять значение слов «меню», «порция», 

используя текст учебника и собственный опыт. 

Составлять рассказ о профессиональных обя-
занностях повара, кулинара, официанта, используя 

иллюстрации учебника и собственный опыт. 

Понимать назначение инструментов и 
приспособлений для приготовления пищи.  

Определять массу продуктов при помощи весов и 

мерок. Использовать таблицу мер веса продуктов. 

Анализировать текстовый план изготовления 
изделий и на его основе заполнять 

технологическую карту. Выполнять 

самостоятельно раскрой деталей изделия по 
шаблону и оформлять изделие по собственному 

замыслу. Осваивать сборку подвижных 

соединений при помощи шила, кнопки, скрепки. 
Экономно и рационально использовать 

материалы, соблюдать правила безопасного 

обращения с инструментами.  

Проверять изделие в действии. Объяснять роль 



весов, таблицы мер веса продуктов в процессе 

приготовления пищи 

Фруктовый завтрак (1ч) 
Приготовление пищи. Кухонные инструменты и 

приспособления. Способы приготовления пищи 

(без термической обработки и с термической 

обработкой). Меры безопасности при 
приготовлении пищи. Правила гигиены при 

приготовлении пищи. Рецепты блюд.  

Освоение способов приготовления пищи. 
Приготовление блюда по рецепту и определение 

его стоимости. 

 
Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 

 

Изделие: «Фруктовый завтрак», «Солнышко в 

тарелке» (по выбору учителя).  
Практическая работа: «Таблица «Стоимость 

завтрака» 

Объяснять значение слов «рецепт», 
«ингредиенты», используя текст учебника и 

собственный опыт. Выделять основные этапы и 

называть меры безопасности при приготовлении 

пищи. Анализировать рецепт, определять 

ингредиенты, необходимые для приготовления 

блюда, и способ его приготовления. Рассчитывать 

стоимость готового продукта. Сравнивать способы 
приготовления блюд (с термической обработкой и 

без термической обработки).  

Готовить простейшие блюда по готовым 
рецептам в классе без термической обработки и 

дома с термической обработкой под руководством 

взрослого. Соблюдать меры безопасности при 

приготовлении пищи. Соблюдать правила 
гигиены при приготовлении пищи. Участвовать в 

совместной деятельности под руководством 

учителя: анализировать рецепт блюда, выделять и 
планировать последовательность его 

приготовления, распределять обязанности, 

оценивать промежуточные этапы, презентовать 

приготовленное блюдо по специальной схеме и 

оценивать его качество 

Колпачок-цыплёнок (1ч) 
Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда 
тёплым. Свойства синтепона. Работа с тканью. 

Изготовление колпачка для яиц. 

 
Понятия: синтепон, сантиметровая лента.  

 

Изделие: «Колпачок-цыплёнок» 

Осваивать правила сервировки стола к завтраку. 

Анализировать план работы по изготовлению 
изделия и заполнять на его основе техноло-

гическую карту. Выполнять разметку деталей 

изделия с помощью линейки. Изготавливать 

выкройку. Самостоятельно выполнять раскрой 

деталей. Использовать освоенные виды строчек 

для соединения деталей изделия. Оформлять 

изделие по собственному замыслу. Соблюдать 

правила экономного расходования материала. 

Рационально организовывать рабочее место.  

Знакомиться на практическом уровне с понятием 
«сохранение тепла» и со свойствами синтепона 

Бутерброды (1ч) 
Блюда, не требующие тепловой обработки, — 

холодные закуски. Приготовление холодных 
закусок по рецепту. Питательные свойства 

продуктов. Простейшая 

сервировка стола. Приготовление блюд по одной 
технологии с использованием разных 

ингредиентов. 

 

Изделие: «Бутерброды», «Радуга на шпажке» (по 
выбору учителя) 

Осваивать способы приготовления холодных 

закусок. Анализировать рецепты закусок, 

выделять их ингредиенты, называть 

необходимые для приготовления блюд 

инструменты и приспособления. Определять 

последовательность приготовления закусок. 
Сравнивать изделия по способу приготовления и 

необходимым ингредиентам. Готовить закуски в 

группе, самостоятельно распределять 

обязанности в группе, помогать друг другу при 
изготовлении изделия. Выделять из плана работы 

свои действия. Соблюдать при изготовлении 

изделия правила приготовления пищи и правила 
гигиены. Сервировать стол закусками. 

Презентовать изделие. 

Салфстница (1ч) 
Особенности сервировки праздничного стола. 
Способы складывания салфеток. Изготовление 

салфеток для украшения праздничного стола с 

использованием симметрии.  
 

Понятия: салфетница, сервировка. 

 

Использовать в работе знания о симметричных 

фигурах, симметрии (2 класс). Анализировать 

план изготовления изделия, заполнять на его 

основе технологическую карту. Выполнять 

раскрой деталей на листе, сложенном гармошкой. 
Самостоятельно оформлять изделие.  

Использовать изготовленное изделие для 

сервировки стола. Осваивать правила сервировки 



Изделия: «Салфетница», «Способы складывания 

салфеток» 

стола 

Магазин подарков (1 ч) 
Виды магазинов. Особенности работы магазина. 

Профессии людей, работающих в магазине 

(кассир, кладовщик, бухгалтер).  

Информация об изделии (продукте) на ярлыке.  
Изготовление подарка ко Дню защитника 

Отечества. Работа с пластичным материалом 

(тестопластика). 
 

Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, 

кладовщик, оформитель витрин.  
Понятия: магазин, консультировать, витрина, 

этикетка, брелок. 

 

Изделия: «Солёное тесто», «Брелок для ключей» 

Составлять рассказ о видах магазинов, 
особенностях их работы и о профессиях кассира, 

кладовщика, бухгалтера (на основе текста учеб-

ника и собственного опыта). Находить на ярлыке 

информацию о продукте, анализировать её и 
делать выводы. Обосновывать выбор, Товара. 

Анализировать текстовый и слайдовый планы 

работы над изделием, выделять этапы работы над 
изделием, находить и называть этапы работы с 

использованием новых приёмов. Использовать 

приёмы приготовления солёного теста, осваивать 

способы придания ему цвета. Сравнивать свойства 

солёного теста со свойствами других 

пластичных материалов (пластилина и глины). 

Применять приёмы работы и инструменты для 
создания изделий из солёного теста. 

Самостоятельно организовывать рабочее место. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей по 
шаблону, раскрой и оформление изделия. 

Применять правила работы шилом. 

Использовать правила этикета при вручении 
подарка 

Золотистая соломка (1ч) 

Работа с природными материалами. Знакомство с 

новым видом природного материала — соломкой. 
Свойства соломки. Её использование в 

декоративно-прикладном искусстве. Труд 

(технология) подготовки соломки — холодный и 
горячий способы. Изготовление аппликации из 

соломки. Учёт цвета, фактуры соломки при соз-

дании композиции. 

 
Понятия: соломка, междоузлия.  

 

Изделие: «Золотистая соломка» 

Осваивать способы подготовки и приёмы работы 

с новым природным материалом — соломкой. 

Наблюдать и исследовать его свойства и 
особенности использования в декоративно-

прикладном искусстве. Использовать технологию 

подготовки соломки для изготовления изделия. 
Составлять композицию с учётом особенностей 

соломки, подбирать материал по цвету, размеру. 

Анализировать план работы по созданию 

аппликации из соломки, на его основе заполнять 

технологическую карту. Контролировать и 

корректировать работу, соотносить этапы 

работы с технологической картой, слайдовым и 
текстовым планами. Выполнять раскрой деталей 

по шаблону.  

Использовать правила этикета при вручении 

подарка 

Упаковка подарков (1ч) 
Значение подарка для человека. Правила 

упаковки и художественного оформления 
подарков. Основы гармоничного сочетания цветов 

при составлении композиции. Оформление подарка 

в зависимости от того, кому он предназначен 

(взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). 
Учёт при выборе оформления подарка его 

габаритных размеров и назначения.  

Работа с бумагой и картоном. Изготовление 
коробки для подарка. 

 

Понятия: упаковка, контраст, тональность.  
 

Изделие: «Упаковка подарков» 

Осваивать правила упаковки и художественного 

оформления подарков, применять знание основ 

гармоничного сочетания цветов при составлении 
композиции. Соотносить выбор оформления, 

упаковки подарка с возрастом и полом того, кому 

он предназначен, с габаритами подарка и его 

назначением. Использовать для оформления 
подарка различные материалы, применять 

приёмы и способы работы с бумагой. Соотносить 

размер подарка с размером упаковочной бумаги. 
Осваивать приём соединения деталей при 

помощи скотча. Анализировать план работы по 

изготовлению изделия, на его основе контроли-

ровать и корректировать изготовление изделия. 

Оформлять изделие по собственному замыслу, 

объяснять свой замысел при презентации 

упаковки 

Автомастерская (1ч) 
Знакомство с историей создания и устройством 

автомобиля.  

Находить информацию об автомобилях в разных 

источниках, сравнивать, отбирать и 

представлять необходимую информацию. Со-



Работа с картоном. Построение развёртки при 

помощи вспомогательной сетки. Труд (технология) 

конструирования объёмных фигур.  
Создание объёмной модели грузовика из бумаги. 

Тематическое оформление изделия. 

 
Профессии: инженер-конструктор, автослесарь. 

 

Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, 

экипаж, упряжка, конструкция, объёмная фигура, 
грань. 

 

Изделие: «Фургон «Мороженое» 

ставлять рассказ об устройстве автомобиля, 

истории его создания, используя материал учебника 

и дополнительные материалы. Анализировать 

внутреннее устройство автомобиля по рисункам в 

учебнике и определять его основные 

конструктивные особенности. Осваивать и 
применять правила построения развёртки при 

помощи вспомогательной сетки. При помощи 

развёртки конструировать геометрические тела для 

изготовления изделия. Осваивать технологию 
конструирования объёмных фигур. 

Анализировать конструкцию изделия по 

иллюстрации учебника и составлять план 
изготовления изделия. Создавать объёмную 

модель реального предмета, соблюдая основные 

его параметры (игрушка-автомобиль). 
Самостоятельно оформлять изделия в 

соответствии с назначением (фургон 

«Мороженое»). Применять приёмы работы с 

бумагой, выполнять разметку при помощи 
копировальной бумаги, использовать правила 

работы шилом при изготовлении изделия 

Грузовик (1ч) 
Работа   с   металлическим   конструктором.   

Анализ конструкции готового изделия. Детали 

конструктора. Инструменты для работы с 

конструктором. Выбор необходимых деталей. 
Способы их соединения (подвижное и 

неподвижное). Сборка изделия. Презентация. 

 
Понятия: подвижное соединение, неподвижное 

соединение. 

 

Изделия: «Грузовик», «Автомобиль».  
Практическая работа: «Человек и земля» 

На основе образца готового изделия и 
иллюстраций к каждому этапу работы составлять 

план его сборки: определять количество деталей и 

виды соединений, последовательность операций. 

Самостоятельно составлять технологическую 
карту, определять инструменты, необходимые на 

каждом этапе сборки. Осваивать новые способы 

соединения деталей: подвижное и неподвижное.  
Сравнивать алгоритмы сборки различных 

видов автомобилей из конструктора. 

Презентовать готовое изделие, использовать 

рубрику «Вопросы юного технолога» 

Человек и вода (4 ч) 

Мосты (1ч) 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, 
понтонные, висячие, балочные), их назначение. 

Конструктивные особенности мостов. 

Моделирование. Изготовление модели висячего 
моста. Раскрой деталей из картона. Работа с 

различными материалами (картон, нитки, 

проволока, трубочки для коктейля, зубочистки и 
пр.). Новый вид соединения деталей — 

натягивание нитей. 

 

Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный 
мост, висячий мост, арочный мост, понтонный 

мост, несущая конструкция.  

 
Изделие: модель «Мост» 

Находить и отбирать информацию о 

конструктивных особенностях мостов. 
Составлять рассказ на основе иллюстраций и 

текстов учебника о назначении и использовании 

мостов. Создавать модель висячего моста с 
соблюдением его конструктивных особенностей. 

Анализировать и выделять основные элементы 

реального объекта, которые необходимо перенести 
при изготовлении модели. Заполнять на основе 

плана изготовления изделия технологическую 

карту. Выполнять чертёж деталей и разметку при 

помощи шила. Подбирать материалы для 
изготовления изделия, отражающие 

характеристики или свойства реального объекта, 

заменять при необходимости основные материалы 
на подручные. Осваивать и использовать новые 

виды соединений деталей (натягивание нитей). 

Самостоятельно оформлять изделие. 
Анализировать работу поэтапно, оценивать 

качество её выполнения 

Водный транспорт (1ч) 
Водный транспорт. Виды водного транспорта.  

Проект «Водный транспорт» 
Проектная деятельность. Работа с бумагой. 

Работа с пластмассовым конструктором. 

Осуществлять поиск информации о водном 

транспорте и видах водного транспорта. Выбирать 

модель (яхта и баржа) для проекта, обосновывать 

свой выбор, оценивать свои возможности. 

Самостоятельно организовывать   свою  



Конструирование. Заполнение технологической 

карты. 

 
Профессия: кораблестроитель.  

Понятия: верфь, баржа, контргайка. 

 
Изделия: «Яхта», «Баржа» (по выбору учителя) 

деятельность   в   проекте:   анализировать 

конструкцию, заполнять технологическую карту, 

определять последовательность операций. Яхта: 
самостоятельно выполнять раскрой деталей по 

шаблону, проводить сборку и оформление 

изделия, использовать приёмы работы с бумагой, 
создавать модель яхты с сохранением объёмной 

конструкции. Баржа: выполнять подвижное и 

неподвижное соединение деталей. Презентовать 

готовое изделие.  
Осуществлять самоконтроль и самооценку 

работы (по визуальному плану или 

технологической карте); корректировать свои 
действия 

Океанариум (1ч) 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие 

игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 
полуобъёмные и объёмные). Правила и 

последовательность работы над мягкой игрушкой. 

Труд (технология) создания мягкой игрушки из 
подручных материалов. 

 

Проект «Океанариум» 
Работа с текстильными материалами. Изготовление 

упрощённого варианта мягкой игрушки. 

Закрепление навыков выполнения стежков и швов. 

 
Профессия: ихтиолог.  

Понятия: мягкая игрушка, океанариум.  

Изделие: «Осьминоги и рыбки».  
Практическая работа: «Мягкая игрушка» 

Составлять рассказ об океанариуме и его 

обитателях на основе материала учебника. 

Различать виды мягких игрушек. Знакомиться с 
правилами и последовательностью работы над 

мягкой игрушкой.  

Осваивать технологию создания мягкой игрушки 
из подручных материалов. Соотносить 

последовательность изготовления мягкой игрушки 

с текстовым и слайдовым планами. Заполнять 

технологическую карту.  

Соотносить формы морских животных с формами 

предметов, из которых изготавливаются мягкие 

игрушки. Подбирать из подручных средств 
материалы для изготовления изделия, находить 

применение старым вещам. Использовать стежки 

и швы, освоенные на предыдущих уроках. 
Соблюдать правила работы иглой. Совместно 

оформлять композицию из осьминогов и рыбок 

Фонтаны (1ч) 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности 
фонтанов. Изготовление объёмной модели 

фонтана из пластичных материалов по заданному 

образцу. 
 

Понятия: фонтан, декоративный водоём. 

 

Изделие: «Фонтан».  
Практическая работа: «Человек и вода» 

Составлять рассказ о фонтанах, их видах и 

конструктивных особенностях, используя материал 
учебника и собственные наблюдения. Из-

готавливать объёмную модель из пластичных 

материалов по заданному образцу. 
Организовывать рабочее место. Сравнивать 

конструкцию изделия с конструкцией реального 

объекта. Анализировать план изготовления 

изделия, самостоятельно осуществлять его. 
Выполнять раскрой деталей по шаблонам, 

оформлять изделие при помощи пластичных 

материалов. Контролировать качество 
изготовления изделия по слайдовому плану. 

Выполнять оформление изделия по собственному 

эскизу. Самостоятельно оценивать изделие 

Человек и воздух (3 ч ) 

Зоопарк (1ч) 

Знакомство с историей возникновения 

зоопарков в России. Бионика. История 
возникновения искусства оригами. Использование 

оригами. Различные техники оригами: 

классическое оригами, модульное оригами. 

Мокрое складывание. Условные обозначения 
техники оригами. 

 

Работа с бумагой. Изготовление изделия в технике 
оригами по условным обозначениям. 

 

Понятия: оригами, бионика. 

Объяснять значение понятия «бионика», 

используя текст учебника.  

Анализировать иллюстративный ряд, сравнивать 

различные техники создания оригами, обобщать 

информацию об истории возникновения искусства 

оригами и его использовании.  

Осваивать условные обозначения техники 
оригами. Соотносить условные обозначения со 

слайдовым и текстовым планами.  

Осваивать приёмы сложения оригами, 
понимать их графическое изображение. 

Определять последовательность выполнения 

операций, используя схему. Самостоятельно 



 

Изделие: «Птицы».  

Практическая работа: «Тест «Условные 
обозначения техники оригами» 

составлять план изготовления изделия. 

Самостоятельно выполнять работу по схеме, 

соотносить знаковые обозначения с 
выполняемыми операциями по сложению оригами. 

Презентовать готовое изделие, используя рубрику 

«Вопросы юного технолога» 

Вертолётная площадка (1ч) 
Знакомство с особенностями конструкции 

вертолёта. Особенности профессий лётчика, 

штурмана, авиаконструктора. Конструирование 
модели вертолёта. Знакомство с новым материалом 

— пробкой. 

 
Профессии: лётчик, штурман, авиаконструктор. 

 

Понятия: вертолёт, лопасть.  

Изделие: «Вертолёт «Муха» 

Анализировать, сравнивать профессиональную 
деятельность лётчика, штурмана, 

авиаконструктора.  

Анализировать образец изделия, сравнивать его с 
конструкцией реального объекта (вертолёта). 

Определять и называть основные детали 

вертолёта. Определять материалы и инструменты, 
необходимые для изготовления модели вертолёта. 

Самостоятельно анализировать план изготовления 

изделия. Применять приёмы работы с разными 

материалами и инструментами, приспособлениями. 
Выполнять разметку деталей по шаблону, 

раскрой ножницами. Осуществлять при необхо-

димости замену материалов на аналогичные по 
свойствам материалы при изготовлении изделия. 

Оценивать качество изготовленного изделия по 

заданным критериям. Составлять рассказ для 
презентации изделия 

Воздушный шар   (1ч) 
Техника папье-маше. Применение техники папье-

маше для создания предметов быта. Освоение 
техники папье-маше.  

Украшение города и помещений при помощи 

воздушных шаров. Варианты цветового решения 
композиции из воздушных шаров. Способы 

соединения деталей при помощи ниток и скотча. 

 

Понятие: папье-маше.  
Изделие: «Воздушный шар». 

 

Украшаем город (материал рассчитан на 
внеклассную деятельность) Изделия: «Композиция 

«Клоун». 

Практическая работа: «Человек и воздух» 

Осваивать и применять технологию изготовления 

изделия из папье-маше, создавать изделия в этой 

технологии. Подбирать бумагу для изготовления 
изделия «Воздушный шар», исходя из знания 

свойств бумаги. Составлять на основе плана 

технологическую карту. Контролировать 

изготовление изделия на основе технологической 

карты. Самостоятельно выполнять раскрой 

деталей корзины. Оценивать готовое изделие и 

презентовать работу. 
Создавать украшения из воздушных шаров для 

помещения.  

Применять способы соединения деталей при 
помощи ниток и скотча.  

Соблюдать пропорции при изготовлении изделия. 

Соотносить форму шаров с деталью конструкции 

изделия, выбирать шары по этому основанию. 
Создавать тематическую композицию 

Человек и информация (5 ч) 

Переплётная мастерская (1ч) 

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания.  
Печатные станки, печатный пресс, литера. 

Конструкция книг (книжный блок, обложка, 

переплёт, слизура, крышки, корешок). 
Профессиональная деятельность печатника, 

переплётчика. Переплёт книги и его назначение. 

Декорирование изделия. 
Освоение элементов переплётных работ (переплёт 

листов в книжный блок) При изготовлении 

«Папки достижений». 

Профессии: печатник, переплётчик.  
Понятие: переплёт. 

Изделие: «Переплётные работы» 

Осуществлять поиск информации о 

книгопечатании из разных источников, называть 

основные этапы книгопечатания, характеризо-

вать профессиональную деятельность печатника, 

переплётчика.  
Анализировать составные элементы книги, 

использовать эти знания для работы над изделием. 

Осваивать технику переплётных работ, способ 
переплёта листов в книжный блок для «Папки 

достижений». Самостоятельно составлять 

технологическую карту, использовать план 

работы. Использовать приёмы работы с бумагой, 
ножницами 

Почта (1ч) 
Способы общения и передачи информации. Почта. 

Телеграф. Особенности работы почты и 

профессиональная деятельность почтальона. Виды 

Осуществлять поиск информации о способах 
общения и передачи информации. Анализировать 

и сравнивать различные виды почтовых 

отправлений, представлять процесс доставки 



почтовых отправлений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. 

Заполнение бланка почтового отправления. 
 

Профессии: почтальон, почтовый служащий.  

Понятия: корреспонденция, бланк. 

почты. Отбирать информацию и кратко излагать 

её. Составлять рассказ об особенностях работы 

почтальона и почты, использовать материал 
учебника и собственные наблюдения. Осваивать 

способы заполнения бланка телеграммы, 

использовать правила правописания 

Кукольный театр (2 ч) 
Театр. Кукольный театр. Профессиональная 

деятельность кукольника, художника-декоратора, 

кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная 
афиша, театральная программка. Правила 

поведения в театре. Спектакль. Осмысление 

способов передачи информации при помощи 
книги, письма, телеграммы, афиши, театральной 

программки, спектакля. 

 

Проект «Готовим спектакль» 
Проектная деятельность. Заполнение 

технологических карт. Изготовление пальчиковых 

кукол для спектакля. Работа с тканью, шитьё. 
Колпачок. Работа с бумагой по шаблону. 

Презентация, работа с технологической картой, 

расчёт стоимости изделия. 
 

Профессии: кукольник, художник-декоратор, 

кукловод.  

Понятия: театр, театр кукол, программа.  
Изделие: «Кукольный театр» 

Осуществлять поиск информации о театре, 
кукольном театре, пальчиковых куклах. Отбирать 

необходимую информацию и на её основе 

составлять рассказ о театре. Анализировать 

изделие, составлять технологическую карту. 

Осмыслять этапы проекта и проектную докумен-

тацию. Оформлять документацию проекта. 
Использовать технологическую карту для 

сравнения изделий по назначению и технике 

выполнения. Создавать изделия по одной 

технологии. Использовать навыки работы с 
бумагой, тканью, нитками. Создавать модели 

пальчиковых кукол для спектакля, оформлять их 

по собственному эскизу.  
Самостоятельно выбирать способы оформления 

изделия. Распределять в группе обязанности при 

изготовлении кукол для спектакля. Оценивать 

качество выполнения работы. Рассказывать о 

правилах поведения в театре.  

Делать вывод о значении книг, писем, 

телеграмм, афиш, театральных программок, 
спектаклей при передаче информации 

Афиша (1ч) 
Программа Microsoft Office Word. Правила набора 
текста. Программа Microsoft Word Document.doc. 

Сохранение документа, форматирование и печать.  

Создание афиши и программки на компьютере. 

 
Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый 

редактор. 

 
Изделие: «Афиша» 

Анализировать способы оформления афиши, 

определять особенности её оформления. 
Осваивать правила набора текста. Осваивать ра-

боту с программой Microsoft Office Word. 

Создавать и сохранять документ в программе 

Microsoft Word, форматировать и печатать до-
кумент. Выбирать картинки для оформления 

афиши. На основе заданного алгоритма создавать 

афишу и программку для кукольного спектакля. 
Проводить презентацию проекта «Кукольный 

спектакль» 

 

4 класс 34 ч 

Содержание предмета Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Здравствуй, дорогой друг! (1 час) 

Как работать с учебником. Отвечать на вопросы по материалу, 
изученному в предыдущих классах. 

Человек и земля (21 ч) 

Вагоностроительный завод.  

Изделия: Кузов вагона.Пассажирский вагон 

Находить и отбирать информацию, об истории 

развития железнодорожного транспорта в России, о 
видах и особенностях конструкции вагонов и 

последовательность их сборки из текстов учебника 

и других источников. 
Овладеть основами черчения, анализировать 

конструкцию изделия, выполнять разметку 

деталей при помощи циркуля. 

Полезные ископаемые. Изделие: Буровая 
вышка. 

Находить и отбирать информацию о полезных 
ископаемых, способах их добычи и 

транспортировки, профессиях людей, 

занимающихся добычей полезных ископаемых. 
Находить и обозначать на карте России  



крупнейшие месторождения нефти и газа. 

Анализировать конструкцию реального 

объекта (буровая вышка) и определять 
основные элементы конструкции. 

Полезные ископаемые. Изделие: Малахитовая 

шкатулка. 

Находить и отбирать информацию о создании 

изделия из поделочных камней и технологии 

выполнения «русской мозаики» из текстов 
учебника и других источников. Определять 

технологию лепки слоями для создания 

имитации рисунки малахита. Смешивать 
пластилин близких оттенков для создания 

нового оттеночного цвета. 

Автомобильный завод. Изделия: КамАЗ. Кузов 

грузовика. 

Находить и обозначать на карте России 

крупнейшие заводы, выпускающие 
автомобили. Выделять информацию о 

конвейерном производстве, выделять этапы и 

операции, объяснять новые понятия. 
Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов (отвертка, 

гаечный ключ) 

Монетный двор. Изделия: Стороны медали. 
Медаль. 

Находить и отбирать информацию об истории 
возникновения олимпийских медалей, способе 

их изготовления и конструкции из материалов 

учебника и других источников. Освоить 
правила теснения фольги. 

Фаянсовый завод. Изделия: Основа для вазы. 

Ваза. 

Находить и отбирать информацию и 

технологии создания изделий из фаянса, их 

назначении и использовании из материалов 
учебника и других источников. Использовать 

элементы, нанесенные на посуду, для 

определения фабрики изготовителя. Находить 
и отмечать на карте России города, где 

находятся заводы по производству фаянсовых 

изделий. 

Швейная фабрика. Изделие: Прихватка. Находить и отбирать информацию о 
технологии производства одежды и 

профессиональной деятельности людей, 

работающих на швейном производстве, из 
материалов учебника и других источников. 

Находить и отмечать на карте города, в 

которых находятся крупнейшие швейные 
производства. 

Мягкая игрушка. Изделия: Новогодняя 

игрушка. Птичка. 

Новогодние изделия  

Находить и отбирать информацию о видах 

изделий, производимых на швейном 

производстве, из материалов учебника и 
других источников. Использовать материалы 

учебника для знакомства с технологическим 

процессом изготовления мягкой игрушки. 
Выполнять самостоятельно разметку деталей 

изделия и раскрой изделия. 

Обувное производство.  

Изделие: Модель детской летней обуви. 

Находить и отбирать информацию технологии 

производства обуви и профессиональной 
деятельности людей, работающих на обувном 

производстве, из материалов учебника. 

Снимать мерки и определять, используя 

таблицу размеров, свой размер обуви. 

Деревообрабатывающее производство. 

Изделие: Лесенка-опора для растений. 

Находить и отбирать информацию о 

древесине, ее свойствах, технологии 

производства пиломатериалов. Объяснять 

назначение инструментов для обработки 

древесины с опорой на материалы учебника. 



Обрабатывать рейки при помощи 

шлифовальной шкурки и соединять детали 

изделия столярным клеем. 

Кондитерская фабрика. Изделия: «Пирожное 

«Картошка»»«Шоколадное печенье» 

Находить и отбирать информацию о 

технологии производства кондитерских 

изделий (шоколада) и профессиональной 

деятельности людей, работающих на 
кондитерском производстве. Отмечать на карте 

города, где находятся крупнейшие 

кондитерские фабрики. 

Бытовая техника. Изделие: Настольная лампа. Находить и отбирать информацию о бытовой 

технике, ее видах и назначении. Находить и 

отмечать на карте России города, где 

находятся крупнейшие производства бытовой 
техники. Анализировать правила пользования 

электрическим чайником, осмысливание их 

значение для соблюдения мер безопасности и 
составлять на их основе общие правила 

пользования бытовыми приборами. 

Тепличное хозяйство. Изделие: Цветы для 

школьной клумбы. 

Находить и отбирать информацию о видах и 

конструкциях теплиц, их значение для 
обеспечения жизнедеятельности человека. 

Анализировать информацию на пакетике с 

семенами, характеризовать семена (вид, сорт, 
высота растения, однолетник или многолетник) 

и технологию их выращивания. 

Водоканал. Изделие: Фильтр для воды. Находить и отбирать информацию об 

устройстве системы водоснабжения города и о 
фильтрации воды. Использовать иллюстрации 

для составления рассказа о системе 

водоснабжения города и значения очистки 
воды для человека. Проводить  эксперимент 

по очистки воды, составлять отчет на основе 

наблюдений. Изготовить  струеметр и 
исследовать количество воды, которое 

расходуется человеком  за 1 минуту при 

разном напоре водяной струи. 

Порт. Изделие: Канатная лестница. Находить и отбирать информацию о работе и 
устройстве порта, о профессии людей, 

работающих в порту. Находить и отмечать на 

карте крупнейшие порты России. 
Анализировать способы вязания морских 

узлов, освоить способы вязания простого и  

прямого узла. Осознать, где можно на 

практике или в быту применять свои знания. 

Узелковое плетение. Изделие: Браслет. Освоить приемы выполнения одинарного и 

двойного  плоских узлов, приемы крепления 

нити в начале выполнения работы. 
Сравнивать способы вязания морских узлов в 

стиле «макраме». 

Самолетостроение. 

 Изделие: Самолет. 

Находить и отбирать информацию об истории 

самолетостроения, о видах и назначении 
самолетов. Находить и отмечать на карте 

России города, в котором находятся 

крупнейшие заводы, производящие самолеты. 

Ракетостроение.  
Изделие: Ракета-носитель. 

Осмыслить конструкцию ракеты, строить 
модель ракеты. Анализировать слайдовый 

план и на его основе самостоятельно заполнить 

технологическую карту. Трансформировать  
лист бумаги в объемное геометрическое тело – 

конус, цилиндр. 



                                

VIII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

    Учебно-методические комплекты по 

технологии для 1-4 классов (программы, учеб-

ники, рабочие тетради и др.). 
   Примерная программа начального общего 

образования по технологии. 

   Учебники Труд (технология)  Н.И.Роговцева, 

С.В.Анащенкова (УМК «Школа России»). 
   Методические рекомендации для учителя 1-4 

классы  
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Библиотечный фонд 

комплектуется на основе 

федерального перечня 
учебников, рекомендованных 

(допущенных) Минобрнауки 

РФ 

Печатные пособия 

 Демонстрационный материал (предметные 
картинки) 

Шаблоны  

Д 
 

Ф 

 

Компьютерные и информационно – коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие 
содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету 

Ф   

Технические средства обучения 

   Классная доска. 
   Электронная доска и проектор. 

   Компьютер. 

Д 
Д 

Д 

  
    

 

Летательный аппарат. Изделие: Воздушный 

змей. 

Находить и отбирать информацию об истории 

возникновения и конструктивных 

особенностях воздушных змеев. Освоить 

правила разметки деталей изделия из бумаги и 

картона сгибанием. 

Создание титульного листа. 

Изделие: «Титульный лист» 

Находить и отбирать информацию о 

технологическом процессе издания книги, о 
профессии людей, участвующих в ее создании. 

Выделять этапы издания книги, соотносить их 

с профессиональной деятельностью людей, 
участвующих в ее создании. 

Работа  с таблицами. 

Изделие: создание таблицы 

Закрепить знание и умение работы на 

компьютере. освоить набор текста, 

последовательность и особенности работы в 
текстовом редакторе Microsoft Word. 

Создание содержания книги. Объяснить значение и возможности 

использования ИКТ для передачи информации. 
Определять значение компьютерных 

технологий в издательском деле, в процессе 

создания книги. 

Переплетные работы. 
Изделие:  Книга «Дневник путешественника». 

Находить и отбирать информацию о видах 
выполнения переплетных работ. Объяснить 

значение различных элементов (форзац, 

переплетная крышка) книги. Создать эскиз 
обложки книги в соответствии с выбранной 

тематики. 

Итоговой урок. Организовать и оформлять выставку изделий. 

Презентовать работы. 



Экранно-звуковые пособия 

   Видеофильмы, соответствующие содержанию 

обучения. 
   Электронное приложение к учебнику 

   Видеофрагменты, отражающие основные темы 

обучения 

Д 

Д 
 

     

Оборудование класса 

  Ученические столы двухместные с комплектом 
стульев. 

  Стол учительский с тумбой. 

  Шкафы для хранения учебников, дидактических 
материалов, пособий и пр. 

  Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

    

 

Математика 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа по математике разработана на основе:  

1. Примерной программы по математике  и авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. 

А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», утвержденной МО РФ, в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования.  

2. Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». (УМК «Школа России»). 

3. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации  

4. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (для 

начальной школы) 

5. СанПина 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ»,  утвержденного  

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 

26,  

6. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

обучающихся с ТНР с ограниченными возможностями здоровья (для начальной ступени обучения)  

7. АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

8. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот 

предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные 

математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению 

новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться.  

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для 

дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих 

практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младшего школьника: формирование способностей к интеллектуальной 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5132
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5132


деятельности (логического, знаково - символического мышления) пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.)  

 Освоение  начальных математических знаний - понимание значение величин и способов их 

измерения; использования арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирования умения решать учебные и практические задачи  средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий. 

  Развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в повседневной 

жизни 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального 

математического образования: 

- сформировать психологические механизмы, обеспечивающие успешность овладения 

математической деятельностью и применения математического опыта в практической жизни; 

- обеспечить усвоение письменной (нумерации) и буквенной символики чисел; 

- сформировать стойкие вычислительные навыки; 

- сформировать умение анализировать условие задачи, определять связи между ее отдельными 

компонентами; 

- сформировать умение находить правильное решение задачи; 

- сформировать представления об элементах геометрии (познакомить обучающихся с ТНР с 

простейшими геометрическими понятиями и формами); 

- развивать у обучающихся с ТНР интерес к математике и математические способности; 

- совершенствовать внимание, память, восприятие, логические операции сравнения, классификации, 

сериации, умозаключения, мышление; 

- сформировать первоначальные представления о компьютерной грамотности; 

- обогащать/развивать математическую речь; 

- обеспечить профилактику дискалькулии. 

Математическая деятельность обучающихся с ТНР способствует развитию наглядно-действенного, 

наглядно-образного, вербально-логического мышления. Она дает возможность сформировать и закрепить 

абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, способствует развитию процессов символизации, навыка 

понимания информации, представленной разными способами (текст задачи, формулировка правила, 

таблицы, алгоритм действий и т.п.), формированию математической лексики, пониманию и употреблению 

сложных логико-грамматических конструкций, связной устной и письменной речи (порождение связанного 

учебного высказывания с использованием математических терминов и понятий), обеспечивает 

профилактику дискалькулии. 

Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, творческую активность, обучают 

приемам самостоятельной работы, способствуют формированию навыков самоконтроля. 

Основное содержание программы по математике включает изучение натуральных чисел и счетных 

операций, усвоение математической терминологии и письменной символики, связанной с выполнением 

счетных операций. Особое внимание уделяется доведению счетных операций до автоматизма, 

формированию счетных навыков (прямой, обратный счет, таблицы сложения, вычитания, умножения, 

деления). 

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную и целенаправленную работу 

над усвоением обучающимися с ТНР специальных математических понятий и речевых формулировок 

условий задач, по развитию мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения,  что 

отражает специфику обучения математике обучающихся с ТНР.  

Формирование счетных операций и вычислительных навыков осуществляется на основе тесной 

взаимосвязи с другими учебными предметами, так как многие из них создают базис для овладения 

математическими умениями и навыками. 

Развитие математических умений, навыков и знаний связано с усвоением программного материала 

следующих учебных предметов: 

Русский язык и литературное чтение: зрительное восприятие, пространственно-временные 

представления (последовательность событий в рассказах, время как грамматическая категория); 

классификация (звуки, слова, предложения); установление логических связей при изучении грамматических 



правил (обобщение, умозаключение и др.); понимание и употребление логико-грамматических конструкций 

(формулирование правил грамматики, понимание сравнительных, предложно-падежных конструкций). 

Окружающий мир: временные и пространственные представления (наблюдение признаков 

различных времен года, действий человека в различные времена года, табели погоды, температуры и т. д.); 

классификации (естественные классификации животных, растений и т. п.); установление сериации (дни 

недели, месяцы, температура, времена года и т. д.). 

Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение ритма; слуховая память; 

символизация понятий. 

Изобразительное искусство и труд: ориентировка в пространстве (высоко, низко, справа, слева и т. 

д.); развитие зрительного восприятия (форма, цвет, величина, пропорции); соотнесение части и целого.  

На уроках математики осуществляется интеграция содержания обучения по всем предметным 

областям, формирование новых, глобальных понятий и умений. 

В процессе формирования математических знаний, умений и навыков необходимо учитывать 

сложную структуру математической деятельности обучающихся с ТНР (мотивационно-целевой, 

операционный этап, этап контроля). 

В связи с этим большое внимание должно быть уделено вызыванию интереса к выполнению 

математических действий путем использования наглядности, значимых для обучающихся с ТНР реальных 

ситуаций, игровой деятельности. 

В процессе изучения математики ставятся задачи научить обучающихся с ТНР  преодолевать 

трудности и находить способы выхода из сложной ситуации, научить самоконтролю и исправлению 

ошибок, развивать устойчивость внимания и стремление довести работу до конца 

Основное внимание при изучении математики должно быть уделено формированию 

операционального компонента математической деятельности обучающихся с ТНР: развитию процессов 

восприятия (зрительного, пространственного, слухового), мыслительных операций, приводящих к 

овладению понятием о структуре числа и математическими действиями. 

Формирование математических умений и навыков должно осуществляться в следующих 

направлениях: понятие числа - счетные операции - решение задачи. Умение пользоваться операциями счета, 

с одной стороны, и умозаключениями, с другой, способствует развитию умения решать математические 

задачи. 

Предпосылками овладения счетными операциями и умениями решать математические задачи 

является развитие всех типов мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное, вербально-

логическое). 

В связи с этим формирование счетных операций как сложных умственных действий осуществляется 

по следующим этапам (с учетом поэтапности формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину): 

выполнение математического действия на основе предметных действий с конкретными предметами (этап 

материализации действия) сначала с помощью учителя, затем самостоятельно; выполнение 

математического действия с опорой на наглядность и громкую речь, но без использования практических 

действий с конкретными предметами; выполнение математических действий только в речевом плане; 

выполнение математических действий в умственном плане, во внутренней речи. 

Таким образом, конечной целью формирования счетных операций у обучающихся с ТНР начальных 

классов является выполнение логических и математических действий во внутреннем плане, что является 

необходимым признаком автоматизированности действия. 

В процессе овладения математическими знаниями, умениями и навыками необходимо осуществлять 

постепенный переход от пассивного выполнения заданий к активному, что способствует овладению 

способами и методами математических действий. 

При изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихся с ТНР является понимание и 

решение математических задач, которые представляют собой сложную вербально-мыслительно-

мнестическую деятельность. Формирование этого вида математической деятельности у обучающихся с ТНР 

вызывает необходимость «пошагового», постепенного обучения: на начальном этапе используется 

наглядное восприятие содержания условия задачи с помощью реальных рисунков, далее с помощью 

абстрактных графических схем и, наконец, решение задачи лишь на основе устной речи без использования 

зрительной опоры. Важное значение при обучении решению задач приобретает использование приема 

моделирования, построения конкретной модели, усвоения алгоритма решения определенного типа задач. 



В процессе анализа условия задачи необходимо уточнять лексическое значение слов, значение 

сложных логико-грамматических конструкций, устанавливать причинно-следственные зависимости, 

смысловые соотношения числовых данных. Особое внимание уделяется умению формулировать вопрос, 

находить решение, давать правильный и развернутый ответ на вопрос задачи. Обучающиеся должны уметь 

анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, уметь запомнить и пересказать ее 

условие, ответить на вопросы по содержанию задачи. 

Учитывая характер речевого нарушения и важную роль речи в развитии математической 

деятельности обучающихся с ТНР, необходимо максимально включать речевые обозначения на всех этапах 

формирования математических действий, начиная с выполнения счетных операций на основе практических 

действий. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с 

окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний.  

На уроках, для обучающихся с ТНР, требуется особый речевой режим. Речь педагога должна быть 

небыстрой, четкой, разборчивой с подчеркнутой артикуляцией. Также она должна состоять из коротких и 

ясных по смыслу предложений. 

Чаще проводить совместное произношение коротких предложений (сопряженная речь), стихов, 

рассказов, ответы на вопросы, закрепляя самостоятельным повторением. Использовать на уроках речевые 

разминки: проговаривание терминов, выводов, правил, названий инструментов, измерительных приборов, 

мер, геометрических фигур, тел, названий действий и их компонентов, чтение примеров и т.д.; 

Задачи, которые учитель ставит в учебном процессе необходимо детализировать, инструкции 

должны носить дробный характер, т.е. быть доступными для понимания и выполнения. Нельзя давать 

упражнения, в которых текст написан с ошибками (надлежащими исправлению). 

Стараться облегчить учебную деятельность использованием зрительных опор на уроке (картин, 

схем, таблиц). Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, зрительного, слухового, 

кинестетического). Дети должны слушать, смотреть, проговаривать и т.д. 

Ведущими принципами  обучения математике в младших классах – органическое сочетание 

обучения и воспитания, усвоения знаний и развитие познавательных способностей детей, практическая 

направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое значение  в связи со 

спецификой математического материала придается учету возрастных и индивидуальных особенностей 

детей и реализации дифференцированного подхода в обучении 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, 

геометрический и алгебраический материал.  

Овладение содержанием программы по учебному предмету «Математика» в I (I дополнительном) 

классе обеспечивает профилактику дискалькулии у обучающихся с ТНР при дальнейшем обучении. 

Содержание программы в I (I дополнительном) классе предусматривает формирование 

сенсомоторных, интеллектуальных, речевых предпосылок овладения понятием числа, структурой числа, 

счетными операциями и включает: дифференциацию и сравнение предметов по различным признакам 

(цвету (основные цвета и их оттенки), величине (одинаковый-неодинаковый, равный-неравный, большой-

маленький, больше-меньше, большой-средний-маленький), длине (длинный-короткий, длиннее-короче, 

длинный-средний-короткий), толщине (толстый-тонкий, толще-тоньше, толстый-средний-тонкий), 

ширине (широкий-узкий, шире-уже, широкий-средний-узкий), весу (тяжелый-легкий, тяжелее-легче, 

тяжелый-средний-легкий), форме (круглые (шар, мяч, арбуз и т.д.), овальные (яйцо, огурец, селедочница и 

т.д.), квадратные (стол, платок, печенье и т.д.), прямоугольные (парта, книга, тетрадь и т.д.), треугольные 

(лист, крыша дома и т.д.)); усвоение относительности признаков предметов (в зависимости от того, с чем 

сравнивается); знакомство с простейшими геометрическими формами (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, пятиугольник, обведение контурных изображений геометрических фигур, рисование, 

закрашивание, дорисовывание незаконченных геометрических фигур, нахождение аналогичных из серии 

предложенных). 

В I (I дополнительном) классе программой предусмотрено развитие зрительной памяти 

(запоминание и воспроизведение от 4 до 6 предметов, игрушек, картинок, геометрических фигур, букв, 

цифр); пространственных представлений (уточнение схемы тела, дифференциация правых и левых частей 



тела, формирование ориентировки в окружающем пространстве, пространственной ориентировки на листе 

бумаги, закрепление речевых обозначений пространственных отношений (справа-слева, выше-ниже, 

вверху-внизу, над-под); временных представлений и их речевых обозначений (сегодня, завтра, вчера, день, 

ночь, утро, вечер, лето, осень, зима, весна, раньше-позже, до-после, сначала-потом и т.д.); зрительного 

анализа и синтеза; логических операций (классификация (классификация предметов на основе родовидовых 

отношений, по одному, по двум признакам и т.д.), сериация (раскладывание картинок по различным 

принципам, ранжирование полосок, отличающихся длиной, ранжирование по величине, толщине, высоте с 

использованием сравнительной лексики и т.д.), сравнение (сравнение предметов/изображений, 

отличающихся количеством, пространственным расположением элементов, установление 

равенства/неравенства двух серий по количеству элементов и т.д.)). 

Обучающиеся  должны уметь выделять признак количества как стабильный признак, независимый 

от пространственного расположения элементов, их величины, формы, цвета и т. д.; усвоить элементарную 

математическую терминологию (равно, столько же, больше, меньше, один, много и др.); письменную 

символику чисел; овладеть прямым и обратным счетом до 10 в I дополнительном классе, до 20 в I классе; 

уметь выполнять счетные операции сложения и вычитания в пределах 10 в I дополнительном классе, 20 в I 

классе; составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание; уметь определять 

время по часам; владеть навыком измерения длины. 

У обучающихся с ТНР во II и III классах формируются умения называть и определять 

последовательность числового ряда от 1 до 1000; называть и записывать любое число данного ряда; 

выполнять сложение, вычитание, умножение деление в пределах 100; решать арифметические задачи из 

двух действий на сложение, вычитание, умножение и деление, оперируя математической терминологией 

(сумма, разность, произведение, частное) и владея приемами проверки устных и письменных вычислений. 

Обучающимися должна быть усвоена таблица сложения, вычитания, умножения и деления. 

Для выработки навыков правильных устных вычислений на каждом уроке математики в I (I 

дополнительном) - IV классах проводятся в течение 5 – 10 минут тренировочные упражнения в устных 

вычислениях, предусмотренные программой каждого класса. Обучающихся с ТНР знакомят с различными 

приемами устных вычислений и создают у них установку на запоминание результатов табличного сложения 

(вычитания) и умножения (деления). 

В IV классе обучающиеся с ТНР закрепляют знания о классе единиц и классе тысяч, овладевают 

навыком представления числа в виде суммы его разрядных слагаемых, знакомятся с единицами измерения 

длины, массы, времени. Программой IV класса предусмотрено закрепление действий сложения, вычитания, 

умножения, деления в пределах 1 000 000, решение арифметических задач с 2—3 действиями и простых 

уравнений с одним неизвестным, формирование умения называть и записывать компоненты 

математических действий. 

В процессе изучения натурального ряда чисел обучающиеся овладевают прямым и обратным 

счетом, усваивают представления о месте каждого числа в натуральном ряду, определяют предыдущие и 

последующие числа. 

От класса к классу осуществляется не только расширение числового ряда, но и углубление, 

систематизация, обобщение представлений о структуре натурального ряда, разрядах, классах. 

В программе предусмотрено овладение четырьмя арифметическими действиями: сложением, 

вычитанием, умножением и делением; усвоение математической терминологии, связанной с выполнением 

счетных операций. По мере изучения арифметических действий у обучающихся с ТНР  формируются и 

автоматизируются вычислительные навыки, которые в соответствии с программой все более и более 

усложняются. Каждое арифметическое действие систематически закрепляется в процессе решения 

примеров и арифметических задач. Содержание программы по математике предполагает постепенное 

овладение таблицами сложения и вычитания, умножения и деления, доведение этих знаний до автоматизма. 

По мере овладения арифметическими действиями обучающиеся овладевают математической 

терминологией, закрепляют знания и умения в устных и письменных вычислениях. 

Большое внимание в программе уделяется геометрическому материалу, который изучается в тесной 

связи с усвоением арифметических знаний. Обучающиеся с ТНР овладевают такими понятиями и 

терминами, как точка, прямая и ломаная линия, знакомятся с различными геометрическими фигурами 

(треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и др.) и их названиями. 



Для закрепления представлений о геометрических фигурах, развития зрительно-пространственных 

отношений, а также ручной моторики рекомендуются практические упражнения по воспроизведению 

геометрических фигур с помощью линейки, циркуля, транспортира и др. инструментов. 

Программой предусмотрено выполнение различных видов практической деятельности по 

измерению с постепенным расширением единиц измерения (площади, длины, массы, времени). 

Формируются элементарные практические навыки измерения, умения решать практические задачи в 

реальных жизненных ситуациях (определять время по часам, в том числе до минуты; соотносить время с 

режимом дня; уметь ориентироваться в наборе и достоинстве монет/бумажных купюр, возможностях их 

размена; ориентироваться в мерах веса/емкости при осуществлении покупок; уметь использовать знание 

различных единиц измерения при изготовлении поделок, моделей, в процессе самообслуживания, в быту и 

т.д.). 

Программа по математике включает в себя следующие разделы: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век).  

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Знакомство с буквенной 

символикой. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). Буквенные выражения. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Текстовые задачи 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы 

движения, работы, купли-продажи и др. (скорость, время, путь; объём работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена и стоимость и др.) Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Решение задач с применением буквенных 

выражений. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, 

сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.).  Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая, ломаная), отрезок, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, 

м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 



Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с данными 

Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерение величин, 

фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших выражений с помощью логических 

связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 

др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой и круговой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

III.  ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 540 ч:  

в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели),  

во 2 классе — 136 ч (34 учебные недели), 

в 3 классе — 136 ч (34 учебные недели), 

в 4 классе — 136 ч (34 учебные недели), 

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Одним из результатов обучения математики посредством решения текстовых задач является 

осмысление и присвоение обучающимися с ТНР системы ценностей: 

любовь к России, своему народу, служение Отечеству, доверие к людям, уважение к труду, творчество 

и созидание, целеустремленность и настойчивость, бережливость, забота о старших и младших, 

стремление к здоровому образу жизни, экологическое сознание. 

Решение  математических  (в  том  числе  арифметических)  текстовых  задач  оказывает  

положительное  влияние  на  эмоционально-волевую  сферу личности учащихся с ТНР, развивает 

умение преодолевать трудности, настойчивость, волю. 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТЕПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 установка на здоровый образ жизни; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 



в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 



 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

            - находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник научится: 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся с ТНР 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

            организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных 

Выпускник научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст 

на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

рисовать изображения на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 



коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

заполнять учебные базы данных. 

            Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) 

в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Предметные универсальные учебные действия 

Предметные результаты изучения курса «Математика и информатика» в 1-м классе. 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Ученик научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины «равенство» и 

«неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как образуются 

числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что обозначает каждая цифра в их 

записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; устанавливать 

правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение или уменьшение 

числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой 

величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Ученик научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в 

математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по частям; 



выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи 

между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Ученик научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать ее на 

моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Ученик научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета на 

плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение предмета на 

плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа (левее – 

правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника 

(треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, 

ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Ученик научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные 

единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Ученик научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

 

 

Предметные результаты изучения курса «Математика и информатика» во 2-м классе  

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Ученик научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой 

величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 

10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой 



величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с 

точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Ученик научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более сложных — 

письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинаковых 

слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Ученик научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в 1 

действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 

выражению, по решению задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Ученик научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., выделять 

среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой 

разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника (квадрата). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Ученик научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и соотношения 

между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, 

четырёхугольника, пятиугольника). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Ученик научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и др., 

выделяя верные и неверные высказывания. 

Предметные результаты изучения курса «Математика и информатика» в 3-м классе. 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Ученик научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать  заданные числа - 



заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета 

крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким 

признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы 

измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и 

соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2,  1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в 

другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; - 

 переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и  упорядочивать объекты по 

массе. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Ученик научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять 

деление вида: а : а,  0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 

проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число в 

пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без скобок). 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Ученик научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи 

решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 1 

предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные  предметы и др.; задачи 

на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Ученик научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  ВЕЛИЧИНЫ 

Ученик научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними; 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Ученик научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных действий, для 

построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному 



правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Предметные результаты изучения курса «Математика и информатика» в 4-м классе. 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Выпускник научится: 

 .. читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 .. устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

 .. группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 .. читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками 

и без скобок). 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

· решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью;  

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Выпускник научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных действий, для 

построения вывода; 



 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному 

правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

  

                                     VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                      

1-й класс-132 часа 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч) 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов на 

группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. Число 0 (Нумерация 28ч, из них 1 ч. резерв) 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.  

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые равенства, 

неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 

вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. (56ч, из них 1 ч. резерв) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс),  

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Взаимосвязь операций 

сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Числа от 1 до 20. (Нумерация 12ч, из них 1 ч. резерв) 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 1 до 20. 

Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (22ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные случаи 

сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина «периметр». 

Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение значений 

выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 



Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение (6ч, из них 3 ч. резерва) 

2-й класс-136 часов 

 Числа от 1 до 100. Нумерация (16ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и 

запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи 

чисел. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (20ч, из них 1час резерв) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства сложения 

и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. Устные приемы вычислений.(28ч, из них 1час резерв) 

Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание. Письменные вычисления. (22ч).  

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (18ч, из них 1час резерв) 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых 

слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления 

однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 – а; при заданных 

числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в выражениях, 

содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение.(11ч, из них 3 часа резерв) 

 

3-й класс-136 часов 

Числа от 1 до 100.  Сложение и вычитание (продолжение) (8ч). 

Устные и письменные приёмы  сложения и вычитания .  

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. (56ч, из них 2 ч резерв) 



Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. (27ч) 

 Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство умножения и 

деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). Сочетательное свойство умножения. 

Использование свойств умножения и деления для рационализации вычислений. Внетабличное умножение и 

деление. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в 

зависимости от изменения компонент. Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Числа от 1 до 1 000.  

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13ч, из них 1 час резерв) 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные слагаемые. 

Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. (10ч) 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычитание чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных 

чисел. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. Приёмы письменных вычислений. (12ч) 

 Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные приёмы 

умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». Письменные приёмы 

деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком».  

Величины и их измерение. 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Соотношения между 

единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х = с : b; х : а = с±b;а ∙ х = с±b;а : х = 

с ∙ b  и т.д. 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Логические задачи.  

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (10ч, из них 2 часа резерв) 

 

                                                    4-й класс – 136 ч 

Числа от 1 до 1000. Повторение (13ч) 

Нумерация. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000.  

Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Величины (12 ч, из них 2 ч. резерв) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи  на 



определение начала, конца события, его продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000.  

Величины продолжение (6 ч) 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; 

сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их 

использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами 

сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное – в 

остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000.  

Умножение и деление (71 ч., из них 4ч. резерв) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; 

случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и 

сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; 

рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между 

компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. Письменное 

умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, 

масса всех предметов и др.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на нелинованной 

бумаге. 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), требующих 

применения всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 – 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение фигуры на 

заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур с помощью линейки и 

циркуля. 

Итоговое повторение Контроль и  учет знаний (12 ч., из них 3 ч. резерв) 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 

Геометрические фигуры. 

Доли. 

Решение задач изученных видов. 



 

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР  

 

1 класс (132ч) 

Тема раздела программы Количество отводимых учебных 

часов 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления  

8  

Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация  

28  

Числа от 1 до 10 

Сложение и вычитание  

56  

Числа от 1 до 20 

Нумерация  

12  

Числа от 1 до 20 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20  

22  

Итоговое повторение  

Проверка знаний 

5  

1 

Итого 132 ч 

 

2 класс (136ч) 

Тема раздела программы Количество отводимых учебных 

часов 

Числа от 1 до 100. Нумерация  16  

 Сложение и вычитание 20  

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 28 

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 22 

 Числа от 1 до 100. Умножение и деление 18 

 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное 

умножение и деление 

21 

Итоговое повторение  10 

1 

Итого 136 ч 

 

3 класс (136ч) 

Тема раздела программы Количество отводимых учебных 

часов 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание, продолжение  

8  

 Числа от 1 до 100 

Табличное умножение и деление 

56 

 Числа от 1 до 100 

Внетабличное умножение и деление  

 27  

Числа от 1 до 1 000 

Нумерация  

13  

Числа от 1 до 1 000 

Сложение и вычитание  

10  

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление Приёмы 

письменных вычислений. 

12  



Итоговое повторение  

 Проверка знаний 

9  

1  

Итого 136 ч 

 

4 класс (136ч) 

Тема раздела программы Количество отводимых учебных 

часов 

 Числа от 1 до 1 000. Повторение  13  

 Числа, которые больше 1 000. Нумерация  11  

 Величины  12  

Величины, продолжение  6  

Числа, которые больше 1 000. 

 Сложение и вычитание  

11  

 Умножение и деление  71  

Итоговое повторение  

Контроль и учет знаний  

10  

2  

 136 ч 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Название темы Характеристика деятельности учащихся 

1 класс 

4 ч в неделю, всего 132 ч 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч) 

Учебник математики. Роль математики в 

жизни людей и общества.  

Счет предметов (с использованием 

количественных и порядковых числительных). 

Сравнение групп предметов. Отношения 

«столько же», «больше», «меньше»; «больше 

(меньше) на …» (5 ч). 

Пространственные и временные 

представления (2 ч) 

Местоположение предметов,  взаимное 

расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: (выше — ниже, слева — справа, 

сверху — снизу,  между, за).  Направления 

движения: вверх, вниз, налево, направо. 

Временные представления: раньше, позже, 

сначала, потом.  

Проверочная работа (1 ч) 

Называть числа в порядке их следования при счете. 

Отсчитывать из множества предметов заданное 

количество (8 — 10 отдельных предметов). 

Упорядочивать объекты. 

Сравнивать две группы предметов: объединяя 

предметы в пары и опираясь на сравнение чисел в 

порядке их следования при счете; 

делать вывод, в каких группах предметов поровну 

(столько же), в какой группе предметов больше (меньше) 

и на сколько. 

Моделировать разнообразные расположения объектов 

на плоскости и в пространстве по их описанию и 

описывать расположение объектов с использованием 

слов: вверху, внизу, слева, справа, за. 

Упорядочивать события, располагая их в порядке 

следования (раньше, позже, еще позднее). 

Выполнять анализ (выделение признаков), 

устанавливать аналогии и причинно – следственные 

связи, сравнивать предметы по размеру, ориентироваться 

в пространстве, сравнивать группы 

Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация (28 ч) 

Цифры и числа 1—5 (7 ч) 

Названия, обозначение, последовательность 

чисел.  

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», 

Воспроизводить  последовательность чисел от 1 до 10 

как в прямом, так и в обратном порядке, начиная с 

любого числа. 

Определять место каждого числа в этой 



«–», «=».  

Длина. Отношения «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине» (1 ч) 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. 

Луч. Ломаная 

линия (3 ч). 

Знаки «>», «<», «=».  

Понятия «равенство», «неравенство» (2 ч). 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Многоугольник (1 ч). 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 (21 

ч).  

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность 

чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 

Наш проект: «Математика вокруг нас. Числа 

в загадках, пословицах и поговорках» 

Сантиметр. Измерение отрезков в 

сантиметрах. 

Вычерчивание отрезков заданной длины (2 ч). 

Понятия «увеличить на…, уменьшить на …» 

(2 ч). 

Простейшая вычислительная машина, 

которая работает как оператор, выполняющий 

арифметические действия сложение и 

вычитание (1 ч). 

:Задания творческого и поискового характера  

/«Странички для любознательных»/ (1 ч). 

Повторение пройденного. /«Что узнали. Чему 

 научились»/ (1 ч) 

Проверочная работа (1 ч) 

 

последовательности, в том числе, и место числа 0 среди 

изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, группы 

предметов, звуки, слова и т.п.) и устанавливать 

порядковый номер того или иного объекта при заданном 

порядке счета. 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или вычитанием 1 

из следующего за ним в ряду чисел. 

Сравнивать любые два числа и записывать результат 

сравнения, используя знаки сравнения «>», «<», «=». 

Составлять числовые равенства и неравенства. 

Упорядочивать заданные числа.  

Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 (4 — это 2 и 2; 

4 — это 3 и 1).  

Распознавать числа в загадках, пословицах, поговорках.  

Собирать и классифицировать информацию по 

разделам  

(загадки, пословицы, поговорки). 

Работать в группе. Планировать работу. Оценивать 

результат работы. 

Упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением, 

сиспользованием мерок) 

Различать и называть прямую линию, кривую, отрезок, 

луч, ломаную. 

Различать, называть многоугольники (треугольники, 

четырехугольники и т. д.) 

Строить многоугольники из соответствующего 

количества палочек. 

Соотносить реальные предметы и их элементы с 

изученными геометрическими линиями и фигурами. 

Измерять отрезки и выражать их длину в сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах). 

Работать (по рисунку) на простейшей вычислительной 

машине. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

Знать место каждого числа в числовом ряду как в 

произвольной, так и в обратной последовательности. 

Знать место числа 0 в числовом ряду. Знать образование 

чисел первого десятка. 

Уметь записывать числа цифрами под диктовку; знаки 

математических действий. Уметь на основании 

сравнивания чисел располагать их в определенном 

порядке, называть число, которое на 1 больше или 

меньше данного, решать задачи на смекалку и 

логическое мышление. 

Числа от 1 до 10 

Сложение и вычитание (28 ч) 

Сложение и вычитание вида:  ± 1,  ± 2 (16 

ч) . 

Конкретный смысл и названия действий 

Моделировать действия сложение и вычитание с 

помощью предметов (разрезного материала), рисунков;  

составлять по рисункам схемы арифметических 



сложение и вычитание. 

Название чисел при сложении (слагаемые, 

сумма). Использование этих терминов при 

чтении записей. 

Сложение и вычитание вида: + 1,  — 1,  + 

2, — 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, 

по 2 (7 ч) 

 

 

 

 

 

 

Задача (условие, вопрос). Анализ задачи. 

Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий сложение и 

вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание 

по одному и тому же рисунку, по 

схематическому рисунку, по 

решению (3 ч) 

Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц (3 ч) 

Повторение пройденного (3 ч) 

Сложение и вычитание вида:  ± 3  (12 ч) 

 Приемы вычислений. Знакомство с 

простейшей вычислительной машиной, 

которая работает как оператор, выполняющий 

действия сложение и вычитание. (5 ч) 

Текстовая задача: дополнение условия 

недостающими данными или вопросом, 

решение задач. Текстовые задачи с сюжетом, 

способствующим  формированию 

уважительного отношения к семейным 

ценностям. 

Задания творческого и поискового характера. 

(«Странички для любознательных») 

Использование логических связок «если, то 

…»  (4 ч)  

Повторение пройденного  /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая форма)./ 

Анализ результатов (1 ч) 

действий сложение и вычитание, 

записывать по ним числовые равенства. 

Читать равенства, используя математическую 

терминологию (слагаемые, сумма) 

Выполнять сложение и вычитание вида:  ± 1,  ± 2,  ± 

3 в пределах 10. 

Присчитывать и отсчитывать по 2, по 3. 

Работать на простейшей вычислительной машине, 

используя ее рисунок. 

Работать в паре при проведении математических игр 

(«Домино с картинками», «Лесенка», «Круговые 

примеры»). 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать и решать задачи, раскрывающие смысл 

действий сложение и вычитание; задачи в одно действие 

на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Объяснять и обосновывать действие, выбранное для 

решения задачи. 

Дополнять условие задачи недостающим данным или 

вопросом. 

Выполнять задания поискового характера, применяя 

знания в измененных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролировать и оценивать свою работу.  

Числа от 1 до 10 

Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч) 

Повторение пройденного (вычисления вида 

 ± 1, 2, 3; решение текстовых задач (3 ч) 

Сложение и вычитание вида:  ± 4 (4 ч) 

Решение задач на разностное сравнение чисел 

 

 

 

Выполнять вычисления вида:  + 4,  — 4.  

                                                             
 



(1 ч) 

Переместительное свойство сложения (7 ч) 

 Применение переместительного свойства 

сложения для случаев вида:  + 5,  + 6,  + 7, 

 + 8, + 9 (4 ч)  

Задания творческого и поискового 

 характера (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч) 

Связь между суммой и слагаемыми (14 ч) 

 Название чисел при вычитании 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов при чтении 

записей (2 ч) 

Вычитание вида в случаях: 6 —  , 7 — , 8 — 

, 9 — , 10 — . Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 (6 

ч)  

Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания — обобщение изученного (1 ч)  

Подготовка к решению задач в 2 действия — 

решение цепочки задач (1 ч)  

Единица массы килограмм. Определение 

массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием(1 ч) 

Вместимость и ее измерение с помощью литра 

(1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/(1 ч)  

Проверочная работа/ «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая форме)./ 

Анализ результатов (1 ч) 

Применять переместительное свойство сложения для 

случаев вида:  + 5,  + 6,  + 7,  + 8,  + 9. 

Проверять правильность выполнения сложения, 

используя 

другой прием сложения, например, прием прибавления 

по частям ( + 5 =  + 2 + 3). 

Сравнивать разные способы сложения,  

выбирать наиболее удобный. 

Использовать математическую терминологию при 

составлении и чтении математических равенств. 

Выполнять вычисления вида 6 –  , 7 – , 8 – , 9 – ,  

10 – П, применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и 

знания о связи суммы и слагаемых. 

Выполнять сложение с использованием таблицы 

сложения чисел в пределах 10. 

Наблюдать и объяснять, как связаны между собой две 

простые задачи, представленные в одной цепочке. 

Взвешивать предметы с точностью до килограмма. 

Сравнивать предметы по массе. Упорядочивать 

предметы, располагая их в порядке увеличения 

(уменьшения) массы. 

Сравнивать сосуды по вместимости.  

Упорядочивать сосуды по вместимости, располагая их 

в заданной последовательности. 

Контролировать и оценивать свою работу и ее 

результат. 

Знать математические знаки, компоненты сложения и 

вычитания, терминологию сложения и вычитания, 

правило переместительного свойства сложения, состав 

числа первого десятка.  

Уметь находить самое большое и самое маленькое число 

среди данных, читать выражения по его записи, 

записывать словесные формулировки с помощью цифр и 

знаков, применять приемы сложения и вычитания чисел 

в переделах 10. 

Числа от 1 до 20 

Нумерация (12 ч) 

Нумерация (12 ч) 

Числа от 1 до 20. Названия и 

последовательность чисел. 

Образование чисел второго десятка из одного 

десятка и нескольких единиц. Запись и чтение 

чисел второго  

десятка (3 ч) 

Дециметр. Соотношение между дециметром и 

сантиметром (1 ч) 

Случаи сложения и вычитания, основанные на 

знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10 

(1 ч)  

Текстовые задачи в 2 действия. План решения 

задачи. 

Запись решения (2 ч) Текстовые задачи с 

сюжетом, способствующим формированию 

 

Образовывать числа второго десятка из одного десятка 

и нескольких единиц. 

Сравнивать числа, опираясь на порядок следования 

чисел второго десятка  при счете. 

Читать и записывать числа второго десятка, объясняя, 

что обозначает каждая цифра в их записи. 

Заменять крупные единицы длины мелкими:  

(1 дм 4 см = 14 см) и обратно (20 см = 2 дм). 

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 

4, 18 – 10, основываясь на знаниях по нумерации. 

Составлять план решения задачи в 2 действия. 

Решать задачи в 2 действия.  

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

. 



желания заниматься  спортом и вести  

здоровый образ жизни. 

Задания творческого и поискового характера 

/«Странички для любознательных»/  (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)  

Контроль и учет знаний (2 ч) 

Числа от 1 до 20 

Сложение и вычитание (продолжение) (22 ч) 

Табличное сложение (11 ч)  

Общий прием сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. Рассмотрение 

каждого случая в порядке постепенного 

увеличения второго слагаемого ( + 2,  + 3,  

 + 4,  + 5,   + 6,   + 7,   + 8,  + 9). Состав 

чисел второго десятка. Таблица сложения (9 

ч) 

Задания творческого и поискового характера 

(логические задачи, продолжение узоров, 

работа на вычислительной машине, 

выполняющей вычисления выражений с двумя 

действиями) /«Странички для 

любознательных»/ (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч)  

Табличное вычитание (11 ч) 

 Общие приемы вычитания с переходом через 

десяток:  

1) прием вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 

– 2); 

2) прием, который основывается на знании 

состава числа и связи между суммой и 

слагаемыми (8 ч) 

Решение текстовых задач (включается в 

каждый урок). 

Задания творческого и поискового характера 

:логические задачи; задания на выявление 

правила, по которому составлена 

последовательность чисел; задачи с 

недостающими данными. «Странички для 

любознательных»/ ( (1 ч) 

Наш проект: «Математика вокруг нас. 

Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч)  

Проверочная работа/«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форме). Анализ 

результатов (1 ч) 

 

Моделировать прием выполнения действия сложение с 

переходом через десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счетные палочки, графические схемы. 

Выполнять сложение чисел с переходом через десяток в 

пределах 20. 

Работать (по рисунку) на вычислительной машине, 

выполняющей два действия; продолжать узоры. 

Моделировать приемы выполнения действия 

вычитание 

с переходом через десяток, используя предметы, 

разрезной материал, счетные палочки, графические 

схемы. 

Выполнять вычитание чисел с переходом через десяток 

в пределах 20. 

Находить правило, по которому составлена 

последовательность чисел и применять его для записи 

чисел в этой последовательности. 

Собирать информацию: рисунки, фотографии клумб, 

цветников, рабаток.  

Наблюдать, анализировать и устанавливать правила 

чередования формы, размера, цвета в отобранных узорах 

и орнаментах, закономерность их чередования. 

Составлять свои узоры. 

Контролировать выполнение правила, по которому 

составлялся  узор. 

Работать в группах.  

Составлять план работы, оценивать результат. 

Контролировать и оценивать свою работу, ее 

результат, 

делать выводы на будущее.  

Знать порядок следования чисел второго десятка. 

Уметь различать однозначные и двузначные числа среди 

группы чисел; называть наибольшее однозначное и 

наименьшее двузначное число. Уметь записывать числа 

второго десятка, представлять двузначное число в виде 

суммы двух  чисел, одно из которых 10, уметь 

записывать числа в порядке возрастания и убывания на 

основании умения их сравнивать и восстанавливать ряд 

чисел 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (5 ч) 

Проверка знаний (1 ч) 

2 класс 

4 ч в неделю, всего 136 ч 



Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч) 

Повторение: числа от 1 до 20 ( 2 ч) 

Нумерация (14 ч) 

Числа от 1 до 100. Счет десятками. 

Образование, чтение и запись чисел от 20 до 

100. Поместное значение цифр. 

Однозначные и двузначные числа. Число 100. 

Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых. Сложение и вычитание вида: 30 + 

5, 35 – 5, 

 35 – 30 (7 ч)  

 

 

 

 

 

 

Миллиметр. Метр. Таблица единиц длины (3 

ч) 

Рубль. Копейка. Соотношение между ними (1 

ч) 

Логические задачи, задачи-расчеты, работа на 

машине, которая меняет цвет вводимых в нее 

фигур, сохраняя их размер и форму 

«Странички для любознательных» (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форме)./ Анализ 

результатов (1 ч) 

Образовывать, называть и записывать числа  

в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать результат сравнения.  

Упорядочивать заданные числа.  

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, продолжать 

ее или восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в группы) числа по 

заданному или самостоятельно установленному 

правилу. 

Заменять двузначное число суммой разрядных 

слагаемых. 

Выполнять сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 

 35 – 30 . 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 р. 

Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы.  

Знать названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

знать единицы измерения длины и стоимости. 

Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах 

100; переводить одни единицы длины в другие, 

используя соотношения между ними, сравнивать 

стоимость предметов. 

Сложение и вычитание (20 ч) 

Числовые выражения, содержащие 

действия сложение и вычитание (10 ч) 

Решение и составление задач, обратных 

данной, задач на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого (4 ч)  

Задачи с сюжетами, связанными с изделиями  

народных промыслов: хохломской росписью, 

самоварами, 

дымковской игрушкой, русским  костюмом. 

 

 

Время. Единицы времени: час, минута. 

Соотношение  

1 ч = 60 мин. (1 ч) 

Длина ломаной. Периметр многоугольника (2 

ч) 

Числовое выражение. Порядок действий в 

числовых выражениях. Скобки. Сравнение 

числовых выражений (3 ч) 

Сочетательное свойство сложения (10 ч) 

Составлять и решать задачи, обратные заданной. 

Моделировать на схематических чертежах. 

 зависимости между величинами в задачах 

на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения 

задачи и в вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при изменении 

ее условия или вопроса. 

 

 

Определять по часам время с точностью до минуты. 

 

 

Находить длину ломаной и периметр многоугольника. 

Читать и записывать числовые выражения в два 

действия, 

Находить значения выражений со скобками и без них, 

сравнивать два выражения. 

Применять переместительное и сочетательное свойства 



 Применение переместительного и 

сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений (2 ч) 

Логические задачи, знакомство с 

изображением прибавляющих и вычитающих 

вычислительных машин в виде графа, над 

ребром которого записывается число с 

соответствующим знаком /Странички для 

любознательных»/ (3 ч)  

Наш проект «Математика вокруг нас. Узоры 

на посуде» 

 

 

 

 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (3 ч)  

Контроль и учет знаний (2 ч) 

сложения при вычислениях. 

 

Работать (по рисунку) на вычислительной машине. 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать закономерности в 

отобранных узорах. Составлять узоры и орнаменты. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оценивать 

выполненную работу. 

Работать в парах, в группах. 

Знать сочетательное свойство сложения; правила 

порядка действий в числовых выражениях (со скобками 

и без них). 

Уметь выполнять письменно сложение, вычитание 

двузначных и трехзначных чисел в пределах 1000; 

выполнять проверку вычислений; вычислять значения 

числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без них), решать задачи в 1-3 действия; 

выполнять устно 4 арифметических действия в пределах 

100.  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (28 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания 

чисел в пределах 100 (20 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания вида: 

36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 

30 – 7, 60 – 24 , 26 + 7, 35 – 8 (9 ч) 

Решение задач. Запись решения задачи 

выражением (3 ч) 

 Задачи с сюжетами, способствующими 

формированию бережного отношения к 

окружающему миру (об изготовлении 

кормушек для птиц, уходе за домашними 

животными, украшении улиц, городов и др.) 

Задания творческого и поискового характера, 

игры «Угадай число» /«Странички для 

любознательных»/ (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (3 ч)  

Буквенные выражения (2 ч) 

Уравнение (2 ч) 

Проверка сложения вычитанием (8 ч)  

Проверка сложения вычитанием. Проверка 

вычитания сложением и вычитанием (3 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (3 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форме)./ Анализ 

результатов (1 ч) 

Контроль и учет знаний (1 ч) 

Моделировать и объяснять ход выполнения устных 

действий сложение и вычитание в пределах 100. 

Выполнять устно сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 (табличные, нумерационные случаи, 

сложение и вычитание круглых десятков, сложение 

двузначного и однозначного числа и др.) 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

наиболее удобный. 

Записывать решения составных задач с помощью 

выражения 

Выстраивать и обосновывать стратегию игры; 

работать в паре. 

Находить значение буквенного выражения при 

заданных значениях буквы, использовать различные 

приемы при вычислении значения числового 

выражения, в том числе, правила о порядке действий в 

выражениях, свойства сложения, прикидку результата.  

Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 

8, подбирая значение неизвестного. 

Выполнять проверку правильности вычислений. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности выполненных вычислений. 

Знать названия компонентов и результатов действий 

сложения и вычитания 

Уметь выполнять устно сложение и вычитание чисел в 

пределах 100; сравнивать разные способы вычислений и 

находить наиболее удобный; решать уравнения вида: 12 

+ х = 12; 25 – х = 20; х – 2 = 8; решать задачи с помощью 

составления выражения. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (22 ч) 

Письменные приемы сложения и 

вычитания двузначных чисел без перехода 

Применять письменные приемы сложения и вычитания 

двузначных чисел с записью вычислений столбиком, 



через десяток (8 ч) 

Сложение и вычитание вида:  45 + 23, 57 – 26 

(4 ч) 

Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый).  

Прямоугольник. Свойства противоположных 

сторон прямоугольника. Квадрат (4 ч) 

Письменные приемы сложения и 

вычитания двузначных чисел с переходом 

через десяток (14 ч) 

Решение текстовых задач (3 ч) Задачи с 

сюжетами, способствующими формированию  

доброго отношения к людям, желания 

проявлять заботу об окружающих 

(изготовление подарков для членов семьи 

дошкольников,   одноклассников). 

Задания творческого и поискового характера: 

задания с логическими связками «если, … то», 

«все», выявление закономерностей, работа на 

вычислительной машине. /«Странички для 

любознательных»/ (1 ч) 

Наш проект «Оригами». Изготовление 

различных изделий из заготовок, имеющих 

форму квадрата  

 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)  

Взаимная проверка знаний /«Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху»./ Работа в паре по 

тесту «Верно?  Неверно?» (1 ч) 

выполнять вычисления и проверку. 

Различать прямой, тупой и острый угол.  

Чертить углы разных видов на клетчатой бумаге. 

Выделять прямоугольник (квадрат) из множества 

четырехугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге. 

 

 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

 

 

 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

 

 

. 

 

 

 Излагать свое мнение, аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения товарища. 

 Знать виды углов: прямой, острый, тупой. 

Уметь выполнять письменные вычисления с переходом 

через десяток, проверку вычислений, чертить 

прямоугольник на клетчатой бумаге  

Числа от 1 до 100 

Умножение и деление (18 ч) 

Конкретный смысл действия умножение (9 

ч)  

Умножение. Конкретный смысл умножения. 

Связь умножения со сложением. Знак действия 

умножения. Название компонентов и 

результата умножения. Приемы умножения 1 и 

0. Переместительное свойство  

умножения (6 ч) 

 

 

 

 

 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

действия умножение (2 ч).  

 

Периметр прямоугольника (1 ч) 

Конкретный смысл действия  деление (9 ч) 

 Название компонентов и результата деления. 

Задачи, раскрывающие смысл действия 

деление (5 ч) 

Задания логического и поискового характера 

Моделировать действие умножение. 

Заменять сумму одинаковых слагаемых 

Произведением, произведение - суммой одинаковых 

слагаемых (если возможно). 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное свойство умножения 

при вычислениях. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

умножение. 

Решать текстовые задачи на умножение. 

Искать различные способы решения одной и той же 

задачи. 

 

Находить периметр прямоугольника. 

Моделировать действие деление. 

Решать текстовые задачи на деление. 

 

Выполнять задания логического и поискового 

характера. 

Знать названия компонентов при умножении и 

делении; переместительное свойство умножения. 



/«Странички для любознательных»/  (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)  

Взаимная проверка знаний  /«Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху»./ Работа в паре по 

тесту «Верно? 

 Неверно?» (1 ч) 

Уметь находить периметр прямоугольника; 

заменять сумму одинаковых слагаемых 

произведением, произведение - суммой одинаковых 

слагаемых (если возможно); решать текстовые задачи на 

умножение и деление 

Числа от 1 до 100 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 ч) 

Связь между компонентами и результатом  

умножения  (7 ч) 

Прием деления, основанный на связи между 

компонентами и результатом умножения. 

Прием умножения и деления на число 10 (3 ч) 

Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. 

Задачи на нахождение третьего слагаемого (3 

ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форме)/. Анализ 

результатов (1 ч) 

Табличное умножение и деление (14 ч) 

 Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. 

Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3 (10 ч) 

Задания логического и поискового характера 

/«Странички для любознательных»/ (1 ч) 

Повторение пройденного/ «Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форме)./ Анализ  

результатов (1 ч) 

Использовать связь между компонентами и 

результатом умножения для выполнения деления. 

Умножать и делить на 10. 

 

Решать задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. 

Решать задачи на нахождение третьего слагаемого. 

 

Выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Прогнозировать результат вычислений. 

Решать задачи логического и поискового характера. 

 

Знать связь между компонентами и результатом 

действий умножения и деления; знать правило 

умножения и деления на 10. 

Уметь решать задачи на нахождение третьего 

слагаемого 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 ч) 

Проверка знаний (1 ч) 

3 класс 

4 ч в неделю, всего 136 ч 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание, продолжение (8 ч) 

Повторение изученного (8 ч) 

 Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания (2 ч) 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым 

на основе 

знания о взаимосвязи чисел при сложении. 

Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на 

основе знания о взаимосвязи чисел при 

вычитании (3 ч) 

Обозначение геометрических фигур буквами 

(1 ч) 

Задания логического и поискового 

характера/«Странички для любознательных»/  

(1 ч) 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 

100. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при 

сложении, при вычитании. 

 

Обозначать геометрические фигуры буквами. 

Решать задачи логического и поискового характера. 

Знать приемы сложения, вычитания в пределах 100. 

Уметь решать уравнения на нахождение неизвестного 

слагаемого, вычитаемого и уменьшаемого; задачи 

поискового и логического характера. 



Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч)  

Табличное умножение и деление, продолжение (28 ч) 

Повторение (5 ч)  

Связь умножения и деления; таблицы 

умножения и деления с числами 2 и 3; четные 

и нечетные числа; зависимости между 

величинами: цена, количество, стоимость (3 ч)  

Порядок действий в выражениях со скобками 

и без  

скобок (2 ч) 

Зависимости между пропорциональными  

величинами (11 ч) 

Зависимости между пропорциональными 

величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов; 

расход ткани на один предмет, количество 

предметов, расход ткани на все предметы (3 ч) 

Текстовые задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел (3 ч) 

Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального (2 ч) 

Сведения о профессиональной деятельности  

людей, способствующие формированию  

ценностей труда в процессе решения 

текстовых задач. 

 

 

Задания логического и поискового характера 

/«Странички для любознательных»/ (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая форме). 

/Анализ результатов (1 ч) 

 

Таблицы умножения и деления с числами: 

4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора (12 ч) 

Таблица умножения и деления с числами: 4, 5, 

6, 7 (8 ч)  

Математические игры/ «Странички для 

любознательных»/ (1 ч) 

Наш проект «Математические сказки». 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)  

 Контроль и учет знаний (1 ч)  

Применять правила о порядке действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок при вычислениях 

значений числовых выражений. 

Вычислять значения числовых выражений в 2—3 

действия со скобками и без скобок. 

Использовать математическую терминологию при 

чтении и записи числовых выражений. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности 

вычисления значения числового выражения 

(с опорой на свойства арифметических действий, на 

правила о порядке выполнения действий). 

Анализировать текстовую задачу и выполнять 

краткую запись задачи разными способами, в том числе 

в табличной форме. 

Моделировать зависимости между величинами с 

помощью схематических чертежей. 

Решать задачи арифметическими способами. 

Объяснять выбор действий для решения. 

Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц и на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, приводить объяснения. 

 

Действовать по предложенному или самостоятельно 

составленному плану. 

Объяснять ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в решении задачи 

при изменении ее условия и, наоборот, вносить 

изменения в условие (вопрос) задачи при изменении в ее 

решении. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в 

ходе решения) и вычислительного характера, 

допущенные 

при решении. 

Выполнять задания логического и поискового 

характера. 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с числами 2—7.  

Применять знания таблицы умножения при 

выполнении вычислений  числовых выражений. 

Находить число, которое в несколько раз больше 

(меньше) данного.. 

Знать табличные случаи умножения и деления. 

Уметь пользоваться таблицей Пифагора; выполнять 

арифметические действия в выражениях со скобками и 

без них. 

Числа от 1 до 100 

Табличное умножение и деление, продолжение (28 ч) 

Таблица умножения и деления с числами 8 

и 9 (17 ч)  

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления. Применять знания 



Таблица умножения и деления с числами 8 и 

9. Сводная таблица умножения (4 ч) 

 

Площадь. Способы сравнения фигур по 

площади. Единицы площади — квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр. Площадь прямоугольника (6 ч) 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : а, 0 : 

а  

 при а ≠ 0 (2 ч) 

 

Текстовые задачи в 3 действия (3 ч) 

Составление плана действий и определение 

наиболее эффективные способов решения 

задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Вычерчивание 

окружностей с использованием циркуля (2 ч) 

 

Доли (11 ч) 

Доли  (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая). Образование и сравнение долей. 

Задачи на нахождение доли числа и числа по 

его доле (2 ч) 

Единицы времени — год, месяц, сутки (2 ч) 

 

Задачи-расчеты, изображение предметов на 

плане комнаты, усложненный вариант 

вычислительной машины, задания, 

содержащие логические связки «все», «если, 

… то». /«Странички для любознательных»/ (3 

ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая форме). 

/Анализ результатов (1 ч) 

Контроль и учет знаний (1 ч) 

таблицы умножения при выполнении вычислений. 

Сравнивать геометрические фигуры по площади. 

Находить площадь прямоугольника разными способами. 

 

Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять деление 0 на 

число, не равное 0. 

Анализировать задачи, устанавливать зависимости 

между величинами, составлять план решения задачи, 

решать 

текстовые задачи разных видов. 

Чертить окружность (круг) с использованием циркуля. 

Моделировать различное расположение кругов на 

плоскости. 

Классифицировать геометрические фигуры по 

заданному или найденному основанию. 

Находить долю величины и величину по ее доле. 

Сравнить разные доли одной и той же величины. 

 

Описывать явления и события с использованием 

величин времени. 

Переводить одни единицы времени в другие. 

 

Дополнять задачи-расчеты недостающими данными и 

решать их.  

Располагать предметы на плане комнаты по описанию.  

Работать (по рисунку) на вычислительной машине, 

осуществляющей выбор продолжения работы. 

 

Знать единицы измерения площади, длины, времени. 

Уметь вычерчивать с помощью циркуля окружность; 

находить доли числа и числа по его доли; сравнивать 

доли; находить площадь прямоугольника; составлять 

план решения задач разных видов. 

Числа от 1 до 100 

Внетабличное умножение и деление ( 27 ч) 

 Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 

4, 4 ∙ 23 (6 ч)  

 Умножение суммы на число. Приемы 

умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. 

Приемы умножения и деления для случаев 

вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 20 (6 ч) 

Приемы деления для случаев вида 78 : 2, 69 

: 3 (9 ч)  

Деление суммы на число. Связь между 

числами при делении. Проверка деления (4 ч) 

Прием деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 

22. Проверка умножения делением (3 ч) 

Решение уравнений на основе знания связи 

Выполнять внетабличное умножение и деление в 

пределах 100 разными способами. 

Использовать правила умножения суммы на число при 

выполнении внетабличного умножения и правила 

деления суммы на число при выполнении деления. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный. 

Использовать разные способы для проверки 

выполненных действий умножение и деление. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного делимого, неизвестного 

делителя. 

Разъяснять смысл деления с остатком, выполнять 



между компонентами и результатами 

умножения и деления (2 ч) 

Деление с остатком (12 ч) 

Приемы нахождения частного и остатка. 

Проверка деления с остатком (3 ч) 

Решение задач на нахождение четвертого 

пропорционального (1 ч).  Сведения из 

истории российских городов, русского флота, 

Великой Отечественной войны, данные о 

достижениях страны (в космической области 

и др.), оказывающие влияние на формирование 

гражданской идентичности. 

Выражение с двумя переменными (1 ч) 

Логические задачи; усложненный вариант 

вычислительной машины; задания, 

содержащие логические связки «если не … 

,то…», «если не …, то не…»; задания на 

преобразование геометрических 

фигур/«Странички для любознательных»/ (3 

ч) 

 

Наш проект «Задачи-расчеты»  

 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились» /(3 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая форме)./ 

Анализ результатов (1 ч) 

 

  

деление с остатком и проверять правильность деления с 

остатком. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом.  

 

Вычислять значение выражений с двумя переменными 

при заданных числовых значениях входящих в него 

букв. 

Решать задачи логического и поискового характера, 

выполнять задания, требующие соотнесения рисунка с 

высказываниями, содержащими логические связки: 

«если не …, то», «если не …, то не …»; выполнять 

преобразование геометрических фигур по заданным 

условиям. 

Составлять и решать практические задачи с 

жизненными сюжетами. 

. 

Проводить сбор информации, чтобы дополнять 

условия задач с недостающими данными, и решать их. 

Составлять план решения задачи. 

Работать в парах, анализировать и оценивать 

результат работы. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Анализировать 

свои действия и управлять ими. 

Знать взаимосвязь между результатами и компонентами 

действий; устные приемы внетабличного умножения и 

деления. 

Уметь умножать и делить сумму на число, выполнять 

деление с остатком, выполнять проверку умножения и 

деления и деления с остатком; уметь находить значение 

выражения с двумя переменными при заданных 

числовых значениях, входящих в них букв; уметь решать 

уравнения на основе знания взаимосвязей между 

результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1 000 

Нумерация (13 ч) 

Нумерация (13 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды 

счетных единиц.  

Натуральная последовательность трехзначных 

чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 

100 раз. 

Замена трехзначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. Определение 

общего числа единиц (десятков, сотен) в числе 

(9 ч) 

 

Единицы массы — килограмм, грамм (1 ч) 

 

Читать и записывать трехзначные числа. 

Сравнивать трехзначные числа и записывать 

результат сравнения. 

Заменять трехзначное числа суммой разрядных 

слагаемых. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать ее, или 

восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному основанию. 

Переводить одни единицы массы в другие. 

Сравнивать предметы по массе. 

Читать и записывать числа римскими цифрами. 

Сравнивать позиционную десятичную систему 



Обозначение чисел римскими цифрами; 

задачи-расчеты /«Странички для 

любознательных»/ (1 ч) 

 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая форме). 

Анализ  результатов (1 ч) 

 

счисления с Римской непозиционной системой записи 

чисел. 

Читать записи на циферблатах часов, в оглавлении 

книг, в обозначении веков, представленные римскими 

цифрами. 

 

 Знать образование и названия трехзначных чисел; 

порядок следования чисел при счете; запись и чтение 

трехзначных чисел; представление трехзначного числа в 

виде суммы разрядных слагаемых; знать единицы массы 

и соотношение между ними. 

Уметь сравнивать числа; увеличивать и уменьшать числа 

в 10, 100 раз; уметь сравнивать и переводить единицы 

массы более крупные в более мелкие и наоборот. 

Числа от 1 до 1 000 

Сложение и вычитание (10 ч) 

Приемы устного сложения и вычитания в 

пределах 

1 000 (3 ч) 

Приемы устных вычислений, в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (900+ 

20, 500 — 80, 120 • 7, 

 300 : 6 и др.) — (3 ч) 

 

Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания в пределах 1 000 (7 ч) 

 

Приемы письменных вычислений: алгоритм 

письменного сложения, алгоритм письменного 

вычитания (3 ч) 

 

Виды треугольников: разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний (1 ч) 

 

Задания творческого и поискового характера. 

/«Странички для любознательных»/   (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч)  

Взаимная проверка знаний/ «Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху»/. Работа в паре по 

тесту «Верно? 

 Неверно?» (1 ч) 

 

 

 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, используя различные приемы 

устных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный.  

 

 

Применять алгоритмы письменного сложения и 

вычитания чисел и выполнять эти действия с числами в 

пределах 1 000. 

Контролировать пошагово правильность применения 

алгоритмов арифметических действий при письменных 

вычислениях. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности 

вычислений. 

Различать треугольники по видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди последних — равносторонние) 

и называть их. 

Решать задачи творческого и поискового характера.  

Знать устные приемы сложения и вычитания, 

умножения и деления в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 1000; знать виды треугольников 

(равносторонний, равнобедренный, разносторонний) 

Уметь выполнять письменные приемы сложения и 

вычитания, умножения и деления на однозначное число 

Умножение и деление (12 ч) 

Приемы устных вычислений (4 ч) 

Приемы устного умножения и деления (3 ч) 

 

 

Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный (1 ч) 

Прием письменного умножения и деления 

на однозначное число (8 ч)  

 

Использовать различные приемы для устных 

вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный.  

Различать треугольники: прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный. Находить их в более сложных фигурах. 



Прием письменного умножения  на 

однозначное  

число (3 ч)  

 

Прием письменного деления на однозначное 

число (3 ч)  

Знакомство с калькулятором (1 ч) 

 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч)  

 

Применять алгоритмы письменного умножения и 

деления 

многозначного числа на однозначное и выполнять эти 

действия. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности 

вычислений, в том числе и калькулятор. 

Знать приемы устного умножения и деления; виды 

треугольников (прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный). 

Уметь выполнять приемы письменного деления и 

умножения на однозначное число; уметь пользоваться 

калькулятором при вычислениях и проверке вычислений 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (9 ч) 

 Проверка знаний (1 ч) 

4 класс 

4 ч в неделю, всего 136 ч 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Числа от 1 до 1 000. Повторение (13 ч) 

Повторение (10 ч) 

 Нумерация (1 ч) Четыре арифметических 

действия (9 ч) 

Столбчатые диаграммы (1 ч) 

Знакомство со столбчатыми диаграммами. 

Чтение и составление столбчатых диаграмм. 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч)  

Взаимная проверка знаний  \«Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху». \Работа в паре по 

тесту «Верно?  Неверно?» (1 ч) 

 

 

Читать и строить столбчатые диаграммы. 

 

 

 

 

Числа, которые больше 1 000 

Нумерация (11 ч) 

Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. Класс 

единиц и класс тысяч. Чтение и запись 

многозначных чисел. 

Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

многозначных чисел. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10, 100 и 1 000 раз. 

Выделение в числе общего количества единиц 

любого разряда. Класс миллионов. Класс 

миллиардов (9 ч) 

 

Наш проект «Математика вокруг нас». 

Создание математического справочника «Наш 

город (село)»  

 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/(2 ч)  

 

 

Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 

Читать и записывать любые числа в пределах 

миллиона, 

Заменять многозначное число суммой разрядных 

слагаемых. Выделять в числе единицы каждого 

разряда. Определять и называть общее количество 

единиц любого разряда, содержащихся в числе. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать ее, 

восстанавливать пропущенные в ней элементы.  

Оценивать правильность составления числовой 

последовательности. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку, находить несколько 

вариантов группировки. 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1 000 раз. 

Знать названия и последовательность  чисел в 

натуральном ряду, как образуется каждая следующая 



счетная единица, названия и последовательность 

классов. 

Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах 

миллиона; записывать результат сравнения, используя 

знаки «больше», «меньше», «равно»; представлять 

любое трехзначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Величины (12 ч) 

Величины (12 ч) 

Единица длины — километр. Таблица единиц 

длины (2 ч) 

 

 

Единицы площади — квадратный километр, 

квадратный миллиметр. Таблица единиц 

площади. Определение площади с помощью 

палетки (4 ч)  

Информация, способствующая формированию 

экономико- географического образа России (о 

площади страны, протяженности  рек, 

железных  и шоссейных дорог и др.) 

Масса. Единицы массы — центнер, тонна. 

Таблица единиц массы (3 ч) 

Повторение пройденного/ «Что узнали. Чему 

научились»/ (3 ч)  

Переводить одни единицы длины в другие (мелкие в 

более крупные и крупные — в более мелкие). 

Измерять и сравнивать длины; упорядочивать их 

значения. 

 

Сравнивать значения площадей разных фигур. 

Переводить одни единицы площади в другие. 

Определять площади фигур произвольной формы, 

используя палетку. 

 

Переводить одни единицы массы в другие. 

Приводить примеры и описывать ситуации, 

требующие перехода от одних единиц измерения к 

другим (от мелких - к более крупным и наоборот). 

Исследовать ситуации, требующие сравнения объектов 

по массе, упорядочивать их. 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; анализ и 

представление информации в разных формах: в форме 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение 

таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы. 

Числа, которые больше 1 000 

Величины, продолжение (6 ч) 

Величины (продолжение) – (5 ч)  

Время. Единицы времени — секунда, век. 

Таблица единиц времени (4 ч) 

Решение задач на определение начала, 

продолжительности и конца события (2 ч) 

 

 

Переводить одни единицы времени в другие. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения событий 

по продолжительности, упорядочивать их. 

Решать задачи на определение начала, 

продолжительности и конца события.  

Знать единицы названных величин, общепринятые их 

обозначения, соотношения между единицами каждой из 

этих величин, связи между такими величинами, как 

цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние и др. 

Уметь находить длину отрезка, ломаной, периметр 

многоугольника, площадь многоугольника, зная длины 

его сторон; узнавать время по часам, выполнять 

арифметические действия с величинами. Применять к 

решению текстовых задач знания изученных связей 

между величинами. 

Сложение и вычитание (11 ч) 

Письменные приемы сложения и Выполнять письменно сложение и вычитание 



вычитания многозначных чисел (11 ч) 

Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел (3 ч) 

 

 

Сложение и вычитание значений величин (2 ч) 

Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на 

несколько единиц, выраженных в косвенной 

форме (2 ч) 

Задания творческого и поискового характера  / 

«Странички для любознательных»/  (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форме)./ Анализ 

результатов (1 ч) 

/ «Что узнали. Чему 

научились»/ (3 ч) Повторение пройденного 

 

многозначных чисел, опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения; сложение и вычитание величин. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий (сложение, 

вычитание). 

Выполнять сложение и вычитание значений величин. 

 

 

Моделировать зависимости между величинами в 

текстовых задачах и решать их. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера.  

Знать конкретный смысл сложения и вычитания и 

уметь применять полученные знания при решении 

задач, владеть терминологией; знать переместительное и 

сочетательное свойства сложения и вычитания; свойства 

вычитания числа из суммы и суммы из числа., знать 

правила порядка действий и уметь применять их при 

нахождении значения выражения, содержащего 3 – 4 

действия (со скобками и без них)  

Уметь применять эти знания; связи между результатами 

и компонентами сложения и вычитания; уметь 

применять эти знания при проверке вычислений и 

решении уравнений, усвоить приемы устных и 

письменных вычислений.  

Умножение и деление (11 ч) 

Алгоритмы письменного умножения и 

деления многозначного числа на 

однозначное (11 ч) 

Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на однозначное. 

Умножение чисел, оканчивающихся нулями (3 

ч) 

Алгоритм письменного деления многозначного 

числа на 

однозначное (3 ч) 

Решение текстовых задач (2 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форме)/. Анализ 

результатов (1 ч) 

 

 

Выполнять письменное умножение и деление 

многозначного числа на однозначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий (умножение и 

деление многозначного числа на однозначное). 

Составлять план решения текстовых задач и решать их 

арифметическим способом. 

 

. 

Числа, которые больше 1 000 

Умножение и деление, продолжение (40 ч) 

Зависимости между величинами: скорость, 

время, 

расстояние (4 ч) 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы 

скорости. Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием. 

Решение задач с величинами: скорость, время,  

расстояние (4 ч) 

Умножение  числа на произведение (12 ч) 

 

 

Моделировать взаимозависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние. Переводить одни единицы 

скорости в другие. Решать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние. 

 

Применять свойство умножения числа на произведение 

в 



Умножение числа на произведение. Устные 

приемы умножения вида: 18 • 20, 25 • 12. 

Письменные приемы умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями (7 ч)  

 

Логические задачи, задачи-расчеты, 

математические игры  /«Странички для 

любознательных»/  (2 ч)  

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)  

Взаимная проверка знаний /«Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху»/. Работа в паре по 

тесту «Верно? 

 Неверно?» (1 ч) 

Деление числа на произведение (11 ч) 

 Устные приемы деления для случаев вида 600 

: 20 , 

 5 600 : 800. Деление с остатком на 10, 100, 1 

000. Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. (6 ч) 

 

 

Решение задач на одновременное встречное 

движение, на 

одновременное движение в противоположных 

направлениях (3 ч) 

 

Наш проект «Математика вокруг нас». 

Составление сборника математических задач и 

заданий  

Повторение пройденного / «Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форме)./ Анализ 

результатов (1 ч) 

Письменное умножение многозначного 

числа на двузначное и трехзначное число 

(13 ч) 

Умножение числа на сумму. Алгоритм 

письменного умножения многозначного числа 

на двузначное и трехзначное число (10ч) 

Решение задач на нахождение неизвестного по 

двум  

разностям (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч)  

Контроль и учет знаний (1 ч) 

устных и письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приемы. 

Решать логические задачи, задачи-расчеты, составлять 

план успешного ведения математической игры.  

 

 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку 

зрения товарища. 

Применять свойство деления числа на произведение в 

устных и письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приемы. 

Выполнять деление с остатком на числа 10, 100, 1 000. 

Выполнять схематические чертежи по текстовым 

задачам 

на одновременное встречное движение и движение в 

противоположных направлениях и решать такие задачи. 

Составлять план решения. Обнаруживать 

допущенные 

ошибки. 

 

Применять в вычислениях свойство умножения числа 

на сумму нескольких слагаемых. 

Выполнять письменно умножение многозначных чисел 

на 

двузначное и трехзначное число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения действия 

умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия умножение. 

Решать задачи на нахождение неизвестного по двум  

разностям. Выполнять прикидку результата, 

проверять полученный результат. 

 

 

Числа, которые больше 1 000 

Умножение и деление, продолжение (20 ч) 

Письменное деление многозначного числа 

на двузначное и трехзначное число (20 ч) 

Алгоритм письменного деления многозначного 

числа на двузначное и трехзначное число (10 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного 

деления 

многозначного числа на двузначное и трехзначное 

число. 



ч) 

 

Проверка умножения делением и деления  

умножением (4 ч) 

Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и 

название геометрических тел: куб, шар, 

пирамида. 

Куб, пирамида: вершины, грани, ребра куба 

(пирамиды). Развертка куба. Развертка 

пирамиды. Изготовление моделей куба, 

пирамиды (3 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (3 ч)  

 

Выполнять письменно деление многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения действия 

умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия деление. 

Проверять выполненные действия: умножение 

делением и 

деление умножением. 

Распознавать и называть геометрические тела: куб, 

шар, пирамида.  

Изготавливать модели куба и пирамиды из бумаги с 

использованием разверток. 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на плоскости. 

Соотносить реальные объекты с моделями 

многогранников и шара. 

 Знать связь умножения и сложения одинаковых 

слагаемых, переместительное свойство умножения и 

свойство умножения суммы на число; знать связь между 

компонентами и результатом действия умножения;  

усвоить приемы устного и письменного умножения 

многозначных чисел на однозначные, двузначные и  

трехзначные числа для различных случаев; знать 

математические свойства для решения задач, 

выражений; иеть представление о геометрических 

фигурах: куб, пирамида, шар. 

Уметь применять эти знания при нахождении 

произведения, при решении простых и составных задач; 

уметь решать выражения с двумя скобками, уметь 

строить на клетчатой бумаге развертку куба, пирамиды 

по заданным параметрам. 

Итоговое повторение (10 ч) 

Контроль и учет знаний (2 ч) 

  

VIII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Колич

ество 

Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебно-методические комплекты  (УМК) для 1 – 4 

классов (программы, учебники, рабочие тетради 

дидактические материалы и др.) Примерная 

программа начального общего образования по 

математике УМК «Школа России»  

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика:  Учебник: 1,2,3,4 класс: в2ч. 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая 

тетрадь: 1,2,3,4 класс: В 2 ч 

Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 

1,2,3,4 класс. 

К 

 

 

К 

 

 

Д 

Библиотечный фонд 

комплектуется на основе 

федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 



Демонстрационный материал (предметные таблицы) 

в соответствии с основными темами программы 

обучения 

Карточки с заданиями по математике для 1 – 4 

классов (в том числе многоразового использования с 

возможностью самопроверки) 

Табель – календарь на текущий год 

Д 

 

К 

 

 

 

 

Д/К 

Например, с прозрачным клапаном 

для письма фломастером поверх 

условия задачи 

 

 

Компьютерные и информационно – коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету 

П При наличии необходимых 

технических условий 

Технические средства обучения 

Классная доска  

Магнитная доска. 

Шкаф для хранения таблиц. 

Мультимедийный проектор. 

Персональный компьютер 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д/П 

 

Размер не менее 150*50 см 

 

С диагональю не менее 72 см 

Экранно-звуковые пособия 

1. Электронное приложение к учебнику 

2.Видеофграгменты, отражающие основные темы 

обучения 

3.Занимательные задания по математике для 1 – 4 

классов 

Д 

 

Д 

 

Д 

При наличии технических средств 

Игры и игрушки 

Набор ролевых конструкторов (например, 

«Больница», «Дом», «Зоопарк», «Ферма», 

«Аэропорт», «Строители», «Рабочие и служащие»  и 

т.п..) 

 

Ф 
 

Настольные развивающие игры 

 (типа «Эрудит» и др.) 

 

Ф 
 

Оборудование класса 

    Ученические столы одно- и двухместные с 

комплектом стульев. 

   Стол учительский с тумбой. 

   Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр. 

   Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

   Полки для «Уголка книг». 

    Подставки для книг, держатели для схем и 

таблиц и т. п. 

Ф 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

К 

В соответствии с санитарно – 

гигиеническими нормами 

 

Музыка  

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по музыке разработана на основе:  



1. примерной  программы по музыке и на основе авторской программы «Музыка. Начальная школа», 

авторов:   Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагина Т. С., М., Просвещение. (УМК «Школа России»).  

2. приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального 
государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

3. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"  

         4.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования  

5. СанПина 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся ОВЗ»,  утвержденный  

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26,  
6. Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

7. АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.2)  

8. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

школах. 

 

Содержание программы для обучающихся с ТНР базируется на нравственно-эстетическом, 
интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального ис-

кусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения 

современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. Искусство, 
как и культура в целом, предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, величай-

шее нравственное значение которой, по словам академика Д. С. Лихачева, «В преодолении времени». 

Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и музыкального искусства) — показатель 

культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой 
памяти — важнейшая задача музыкального образования в начальной школе. Сохранение культурной 

среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, социализацию личности 

учащихся. 

          

Цель: формирование фундамента музыкальной культуры учащихся с ТНР как части их общей и духовной 

культуры. Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 
произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих задач: формирование 

основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 

Задачи: 

 воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - пластическом 

движении и импровизации. 

 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся с 

ТНР общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 
Для детей с ТНР предусмотрены разные способы подачи учебных заданий через разнообразные виды 

и формы деятельности: игровой, трудовой, предметно-практической.  

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5132
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5132


Для снятия усталости и напряжения необходимо чередовать занятия и физкультурные паузы. 

Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его этапа (проверка выполнения 

задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д.). Новый учебный материал также следует 
объяснять по частям.  

Вопросы учителя и инструкции должны быть сформулированы четко и ясно.  

Необходимо использовать на уроках речевые разминки: 
проговаривание названий инструментов, красок, видов работ, терминов, проговаривание плана 

предстоящей или проделанной работы; 

Необходимо уделять большое внимание работе по предупреждению ошибок.  
Задачи, которые учитель ставит в учебном процессе необходимо детализировать, инструкции должны 

носить дробный характер, т.е. быть доступными для понимания и выполнения. 

Необходимо включать в уроки тренировочные упражнения по развитию внимания, памяти, 

мыслительных операций. 
Формировать навыки последовательного выполнения практических и умственных действий, 

необходимых для усвоения знаний: поэтапно разъяснять; учить последовательно выполнять задания, 

повторять инструкции; осуществлять поэтапную проверку упражнений. 
Значительное время необходимо отводить на обучение выполнять инструкцию с несколькими 

заданиями. Учитывая индивидуальный темп выполнения заданий предоставлять дополнительное время 

для завершения задания.  
Для самостоятельной работы необходима индивидуализация заданий, с разработанным 

дидактическим материалом различной степени трудности и с различным объемом помощи: задания 

воспроизводящего характера при наличии образцов, алгоритмов выполнения; задания тренировочного 

характера, аналогичные образцу; задания контрольного характера и т.д. 
Наглядное подкрепление информации, инструкций: 

картинные планы, опорные, обобщающие схемы, «программированные карточки», графические 

модели, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии с характером затруднений при 
усвоении учебного материала; 

Планы - алгоритмы с указанием последовательности операций, необходимых для решения задач;  

образцы решения задач и пошаговые инструкции и т.д. 

 
 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  

постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  
фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. Изучение музыкального 

искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших 

школьников, их способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной деятельности 

человека; развитие способности  эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных 
произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о 

музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение 

элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, 
игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); 

воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 
профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

          Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального 

искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проведения и бытования в окружающем мире, 

специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно – временную 
природу музыки, ее жанрово – стилистические особенности. При этом занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства у обучающихся с ТНР неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов.  
Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие эстетических и духовно-

нравственных качеств личности. Известно, что эстетическое означает «чувственное». Отсюда 

распространенное мнение, что на уроках надо говорить о чувствах и настроениях, которые возникают в 

результате контакта с искусством. 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение музыки  в каждом классе начальной школы отводится по   1 ч в неделю. Курс рассчитан 
на 135 ч:  

в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели),  



во 2 классе — 34 ч (34 учебные недели), 

в 3 классе — 34 ч (34 учебные недели), 

в 4 классе — 34 ч (34 учебные недели), 
 

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 
1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения содержания 

музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни человека, его чувств и мыслей. 
2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и профессионального 
творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, музыкальных произведений разных 

жанров, форм и типов драматургии. 
3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального общения, 
значимой для воспитания воображения и интуиции, эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию. 
4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам адекватно 

воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко погружаться в наиболее значимые 
из них, схватывать существенные черты, типичные для ряда произведений. 
5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир 

музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать художественный вкус. 
6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее интегративные ее 

виды (дирижирование и режиссура) создает условия для целостного охвата музыкального произведения 

в единстве его содержания и формы. 
7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме самовыражения на 

основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных произведений. 
8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на уроке, но и во 

внеурочной деятельности, принимать участие в художественных проектах класса, школы, культурных 
событиях села, города, района и др. 

 

V.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТЕПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 



  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

  развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

  установка на здоровый образ жизни; 

  основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 ... принимать и сохранять учебную задачу; 

 ... учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

 ... планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

 ... учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 .... осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 ... оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 . адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 . различать способ и результат действия; 

 . вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  



 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Чтение. Работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 



 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 



 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 



 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 

 

Предметные результаты:  
В сфере развития предметных универсальных учебных действий будет сформировано: 

 Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих 

в основе современной научной картины мира. 

                                                       1 класс: 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

  знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

Слушание музыки: 

  умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 умение  импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений 

,пластического интонирования. 

 формирование умения узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов. 

 формирование знаний определения жанровых основ в пройденных музыкальных произведениях. 

Хоровое  пение: 

 формирование соблюдения при пении певческой установки.Использование в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

 умение исполнять песни с плавным мелодическим движением, простых народных песен и 

обработок народных песен,песен из мультфильмов,песен к праздникам.Исполнение песен 

контрастного характера в разных ладах. 

Игра в детском музыкальном оркестре ( ансамбле) : 

 иметь представление о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 



 уметь исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

Основы музыкальной грамоты: (объем музыкальной грамоты и                    теоретических понятий) 
Мелодия: 

 типы мелодического движения; интонация, выразительные свойства мелодии. 

Лад: 

 мажор и минор; тоника. 

Музыкальные жанры: 

 песня,танец,марш. 

 

2 класс: 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;  

Слушание музыки: 

  формирование представления об инструментах симфонического оркестра ,оркестра русских 

народных инструментов. Знать особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях 

 формирование умения определять характер музыкального произведения ,его образ отдельные 

элементы музыкального языка:лад,темп,тембр,динамику,регистр. 

 формирование представления об интонации в музыке ,знать о различных типах 

интонаций,средствах музыкальной выразительности ,используемых при создании образа. 

 формирование знаний особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских,женских,мужских, хоров и их исполненительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

 формирование знаний определения жанровых основ в пройденных    музыкальных произведениях. 

хоровое  пение: 

 формирование знаний слов и мелодий Гимна Российской Федерации. 

уметь грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

 уметь ясно выговаривать слова песни,петь гласные округленным звуком,отчетливо 

произносить согласные. 

 формирование знаний о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

Игра в детском музыкальном оркестре ( ансамбле): 



 уметь исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

 иметь первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио( простейшие двух – трехголосия) ; 

 владеть основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

                     Основы музыкальной грамоты:(объем музыкальной грамоты и теоретических понятий) 

Мелодия: 

 начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезаторе);подбор по слуху попевок и 

простых песен. 

Звук: 

 свойства музыкального звука:высота,длительность,тембр,громкость. 

Лад: 

 мажор и минор; тоника,тональность. 

Нотная грамота: 

 основы музыкальной грамоты, 

 скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой и второй октав. 

 интервалы в пределах октавы. 

 чтение нот первой и второй октав;пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (2,3,5 -

ступенных ),песен. 

Музыкальные формы: 

 простые двухчастная и трехчастная формы ,куплетная форма. 

Метроритм: 

 длительности :восьмые,четверти, половинные; пауза;такт; размеры:2/4;3/4;4/4. 

 сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. 

Игра в детском музыкальном оркестре ( ансамбле): 

 уметь исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

 иметь первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио( простейшие двух – трехголосия) ; 

 владеть основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

 

3 класс: 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

  формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

  знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;  

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

Слушание музыки: 

 формирование умения определять характер музыкального произведения ,его образ отдельные 

элементы музыкального языка:лад,темп,тембр,динамику,регистр. 

 формирование представления об интонации в музыке ,знать о различных типах 

интонаций,средствах музыкальной выразительности ,используемых при создании образа 



 формирование представления об инструментах симфонического оркестра ,оркестра русских 

народных инструментов. Знать особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

 формирование знаний особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских,женских,мужских),хоров и их исполненительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

 формирование представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведений для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов. 

  формирование знаний определения жанровых основ в пройденных    музыкальных произведениях. 

Хоровое  пение: 

 умение исполнять песни с сопровождением оркестра с элементами музицирования. Пение под 

фонограмму. 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнения вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

  умение пения канонов,включающих элементы двухголосия,пение acapella. 

 умение исполнять одноголосные произведения ,а также произведения с элементами двухголосия. 

 умение ясно выговаривать слова песни, пение  гласных округленным звуком, отчетливо 

произносить согласные; использование средств артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

Игра в детском инструментальном оркестре( ансамбле). 

 использовать возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре . в том числе тембровые 

возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты:(объем музыкальной грамоты и теоретических понятий): 
Мелодия: 

 начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезаторе);подбор по слуху попевок и 

простых песен. 

Звук: 

 свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

Лад: 

 мажор и минор; тоника,  тональность. 

Нотная грамота: 

 основы музыкальной грамоты, 

 скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой и второй октав. 

 интервалы в пределах октавы в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах  

 мажорные и минорные трезвучия. 

 чтение нот первой и второй октав;пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (2,3,5 -

ступенных ),песен, хоровых  и оркестровых партий. 

Музыкальные формы: 

 простые двухчастная и трехчастная формы ,куплетная форма;вариации,рондо. 

Метроритм: 

 длительности :восьмые,четверти, половинные; пауза;такт; размеры:2/4;3/4;4/4. 

 сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. 

 

4 класс: 

            Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

 использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах деятельности; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства; 

готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности в организации 



культурного досуга. 

Слушание музыки: 

 формирование умения определять характер музыкального произведения ,его образ отдельные 

элементы музыкального языка:лад,темп,тембр,динамику,регистр. 

 формирование представления об интонации в музыке ,знать о различных типах 

интонаций,средствах музыкальной выразительности ,используемых при создании образа. 

 формирование представления об инструментах симфонического оркестра 

,камерного,духового,эстрадного,джазового,оркестра русских народных инструментов. Знать 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

 формирование знаний особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских,женских,мужских, хорови их исполненительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

 формирование представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведений для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов. 

 формирование слухового багажа из прослушанных произведений народной     музыки, 

отечественной и зарубежной музыки. 

 Хоровое  пение: 

 выразительное исполнение вокальных ( ансамблевых и хоровых) произведений с 

аккомпанированием. 

 уметь грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

 умение петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Пение доступным по силе ,не форсированным 

звуком. 

      Игра в детском музыкальном оркестре ( ансамбле) 
уметь исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.Основы музыкальной грамоты:(объем 

музыкальной грамоты и теоретических понятий): 

Нотная грамота: 

 скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой и второй октав. 

 чтение нот первой и второй октав;пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (2,3,5 -

ступенных ),песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий). 

 умение выразительно исполнять вокальные произведения (ансамблевые и хоровые) с 

аккомпанементом. 

 диез, бемоль. 

 интервалы  в пределах октавы .  

 трезвучия:мажорное и минорное. 

 Лад: 

 мажор и минор; тоника,  тональность. 

 интервалы и трезвучия в игровых упражнениях , песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки.Музыкальные жанры: 

 инструментальный концерт; 

 музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

Музыкальные формы: 

 виды развития: повтор, контраст; 

 вступление и заключение. 

 

                                     VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                      



 

                        1 класс 

Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  “Музыка  вокруг  нас”  (посвящены  
музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  человека) и  второго полугодия  “Музыка  и  ты” (знакомство  

с  музыкой  в  широком  культорологическом  контексте). Учащиеся должны почувствовать,  осознать  и  

постичь  своеобразие  выражения  в  музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей  человека,  
отображения  окружающего  его  мира.  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16 часов. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа многообразных 
жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят 

хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная 

азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. 
Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: 

балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.  

Раздел 2. «Музыка и ты»17 часов. 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 
окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении 

картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные 

портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и 
музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: 
опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный 

словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 
Основные теоретические сведения. 

 

Содержание программы первого года делится на два раздела: “Музыка вокруг нас” (посвящены 
музыке и ее роли в повседневной жизни человека) и второго полугодия “Музыка и ты” (знакомство с 

музыкой в широком культорологическом контексте). Учащиеся должны почувствовать, осознать и постичь 

своеобразие выражения в музыкальных произведениях чувств и мыслей человека, отображения 
окружающего его мира.  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» -16 часов. 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты.   

Урок 1. И Муза вечная со мной!  
Образная природа музыкального искусства. Композитор как создатель музыки.  

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми 
наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель.  

Урок 2.Хоровод муз.  
Музыка как средство общения между людьми. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. 

Музыкальный фольклор народов России и мира.  
Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и танцев 

разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод - древнейший вид искусства, который есть у каждого народа. 

Сходство и различие русского хоровода, греческого сиртаки, молдавской хоры. 

Урок 3. Повсюду музыка слышна.  
Музыка как средство общения между людьми. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. 

Детский фольклор: музыкальные приговорки, считалки, припевки.  
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство 

находит отклик в музыке. Знакомство с народными песенками - попевками. Определение характера, 

настроения песенок, жанровой основы. Ролевая игра «Играем в композитора».  

Урок 4. Душа музыки - мелодия.  
Песня, танец, марш как три составные области музыкального искусства, непрерывно связанные с жизнью 

человека. Средства музыкальной выразительности: специфические- мелодия.  

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Мелодия – 
главная мысль любого музыкального произведения. Выявление характерных особенностей жанров: песня, 

танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского. В марше - поступь, интонации и 



ритмы шага, движение. Песня- напевность, широкое дыхание, плавность линий мелодического рисунка. 

Танец- движение и ритм, плавность и закругленность мелодии, узнаваемый трехдольный размер в вальсе, 

подвижность, четкие акценты, короткие “шаги” в польке. В песне учащиеся играют на воображаемой 
скрипке. В марше пальчики- “солдатики” маршируют на столе, играют на воображаемом барабане. В 

вальсе учащиеся изображают мягкие покачивания корпуса.  

Урок 5. Музыка осени.  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других видов искусств. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.  

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, рисунками 
художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. 

Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная форма песен.  

Урок 6. Сочини мелодию. 
Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. Панорама 
музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его музыкальной 

культуре.  

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. Вокальные 
импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпанемент».  

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…» 
Нотное письмо как способ записи музыки, как средство постижения музыкального произведения. 
Нотолинейная запись и основные нотные обозначения.  

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие 

в школьную страну и музыкальную грамоту.  

Урок 8. Музыкальная азбука.Нотное письмо как способ записи музыки, как средство постижения 
музыкального произведения. Нотолинейная запись и основные нотные обозначения. Музыкальная азбука – 

взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в 

том числе и школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы 
музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  

 

Урок 9. Музыка вокруг нас.Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных 

инструментов и их выразительные возможности.  
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, 

умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр».  

Урок 10-11. Музыкальные инструменты. 
Связь народного напева с пластикой движений, мимикой, танцами, игрой на простых («деревенских») 

музыкальных инструментах.  

Знакомство с народным былинным сказом “Садко”. Знакомство с жанрами музыки, их эмоционально-
образным содержанием, со звучанием народного инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями 

народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А.Римского-Корсакова дать понятия 

«композиторская музыка».  
Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в 
коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами.  

Сопоставление звучания народных инструментов со звучанием профессиональных инструментов: свирель - 

флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

Урок 12. Звучащие картины.  
Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного мышления на 

примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры разных эпох. Направление на 

воспитание у учащихся чувство стиля - на каких картинах “звучит” народная музыка, а каких - 
профессиональная, сочиненная композиторами.  

Урок 13. Разыграй песню. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.. Развитие умений и навыков 
выразительного исполнения детьми песни Л.Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление этапов 

развития сюжетов. Подойти к осознанному делению мелодии на фразы, осмысленному исполнению 

фразировки. Основы понимания развития музыки.  

Урок 14. Пришло Рождество, начинается торжество.  
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края.Введение 

детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, традициями, песнями.                                                                                                            

Урок 15. Родной обычай старины.                                                                                      Знакомство с 
сюжетом о рождении Иисуса Христа и народными обычаями празднования церковного праздника - 

Рождества Христова. Осознание образов рождественских песен, народных песен-колядок 

Урок 16. Обобщающий урок Добрый праздник среди зимы.  
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – 

балет.  



Урок посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год. Знакомство со сказкой 

Т.Гофмана и музыкой балета П.И.Чайковского «Щелкунчик», который ведет детей в мир чудес, 

волшебства, приятных неожиданностей.  

Раздел 2. «Музыка и ты -17 часов 
Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 
Музыкальные инструменты. 

Урок 17. Край, в котором ты живешь.  
Сочинения отечественных композиторов о Родине.  
Россия- Родина моя. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и обычаям. Идея 

патриотического воспитания. Понятие “Родина” - через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное 

отношение к вечным проблемам жизни и искусства. Родные места, родительский дом, восхищение 

красотой материнства, поклонение труженикам и защитникам родной земли. Гордость за свою родину. 
Музыка о родной стороне, утешающая в минуты горя и отчаяния, придававшая силы в дни испытаний и 

трудностей, вселявшая в сердце человека веру, надежду, любовь…Искусство, будь то музыка, литература, 

живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои 
выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в 

ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах.  

Урок 18. Художник, поэт, композитор.  
Образная природа музыкального искусства. Средства музыкальной выразительности: специфические и 

неспецифические, присущие и другим видам искусства.  

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого 

вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные 
жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям 

художественных образах. Обращение к жанру пейзажа, зарисовкам природы в разных видах искусства. 

Музыкальные пейзажи- это трепетное отношение композиторов к увиденной, “услышанной сердцем”, 
очаровавшей их 

Урок 19. Музыка утра. Музыка вечера. 
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств.  

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в организации 
восприятия музыки детьми. Контраст музыкальных произведений, которые рисуют картину утра. У музыки 

есть удивительное свойство- без слов передавать чувства, мысли, характер человека, состояние природы. 

Характер музыки особенно отчетливо выявляется именно при сопоставлении пьес. Выявление 
особенностей мелодического рисунка, ритмичного движения, темпа, тембровых красок инструментов, 

гармонии, принципов развитии формы. Выражение своего впечатления от музыки к рисунку.  

Урок 20. . Музыкальные портреты.  
Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе.  

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» 

С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов. Тайна замысла композитора в названии музыкального произведения. Отношение авторов 
произведений поэтов и композиторов к главным героям музыкальных портретов.  

Урок 21 . Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты Отечества.  
Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. Память и 

памятник - общность в родственных словах. Память о полководцах, русских воинах, солдатах, о событиях 

трудных дней испытаний и тревог, сохраняющихся в народных песнях, образах, созданными 

композиторами. Музыкальные памятники защитникам Отечества.  
Урок 22-23.Разыграй сказку.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры. Детский фольклор: музыкальные 

приговорки, считалки, припевки, сказки.  
Знакомство со сказкой и народной игрой “Баба-Яга”. Встреча с образами русского народного фольклора.  

Уро 24 . Мамин праздник.Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его 

от других искусств.  
Вхождение в тему через жанра - колыбельной песни. Особенности колыбельной музыки. Особенность 

вокальной и инструментальной музыки вечера (характер, напевность, настроение). Исполнение мелодии с 

помощью пластического интонирования: имитирование мелодии на воображаемой скрипке. Обозначение 

динамики, темпа, которые подчеркивают характер и настроение музыки.                                                                                   
Урок 25.                                                                                                                                      Обобщающий урок 

по тем: Музыкальные портреты. 

Урок 26 . Музыка в цирке.  
Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно связанные с жизнью 

человека.  



Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Цирковое 

представление с музыкой, которая создает праздничное настроение. Музыка, которая звучит в цирке и 

помогает артистам выполнять сложные номера, а зрителям подсказывает появление тех или иных 
действующих лиц циркового представления. 

Урок 27. Дом, который звучит.Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более 

сложных жанров – оперы, балета, мюзикла и др. Детский музыкальный театр как особая форма 
приобщения детей к музыкальному искусству. 

Урок 28-29 . Опера - сказка.  
Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие музыкальные 

характеристики – мелодии-темы. Герои опер могут петь по одному - солист и вместе – хором в 

сопровождении фортепиано или оркестра. В операх могут быть эпизоды, когда звучит только 
инструментальная музыка.  

Урок 30. Музыка из мультфильмов.                                                                                       Детские 

музыкальные радио - и телепередачи, музыкальные аудиозаписи и видеофильмы для детей как средство 
обогащения музыкального опыта, расширения и углубления музыкальных интересов и потребностей 

учащихся, как возможность самостоятельного приобретения первоначальных навыков самообразования в 

сфере музыкального искусства.  
Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит повседневно в нашей жизни. Знакомство с 

композиторами-песенниками, создающими музыкальные образы.  

Урок 31. Музыкальная прогулка по выставке. 
Детские музыкальные радио - и телепередачи, музыкальные аудиозаписи и видеофильмы для детей как 
средство обогащения музыкального опыта, расширения и углубления музыкальных интересов и 

потребностей учащихся, как возможность самостоятельного приобретения первоначальных навыков 

самообразования в сфере музыкального искусства.  
Урок 32.Легко ли стать музыкантом.Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 

четверть и год.  

Исполнение выученных песен в течение всего года. Составление афиши и программы концерта. 

Урок 33.Обобщающий урок 
 

                                                  2 класс: 

Раздел 1.Россия – Родина моя. (3 час.) 

Раздел 2 День полный событий. (5 час.) 

Раздел 3. О России петь-что стремиться в храм. ( 8час.) 
Раздел 4.Музыка и ты.(18 час.) 

Итого:34  

Раздел 1. «Россия — Родина моя»-3 часа. 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. Мелодия. 
Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, полный событий»- 5 часов. 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. 

Музыкальный материал — фортепиано. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»- 8 часов. 
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Рождество Христово. 

Молитва. 

Хорал. 
Раздел 4. «Музыка и ты »-18 часов. 

Содержание  программного материала  2 класс. 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3ч) 
Урок 1.Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий 
мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и 

формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-

реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, 
чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 



Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной 

формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, 
Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам 

получить представление о мелодии и аккомпанементе. 
Урок 3. Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, 

С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с 

памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя.  Музыкальные образы 
родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 

 Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано).Музыкальные инструменты (фортепиано). 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и 

С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Элементы нотной грамоты. 
Урок 5. Природа и музыка.Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в 

музыкальных интонациях, образах. 
Урок 6. Танцы.                                                                                                                     Песенность, 

танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с 

танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 
средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

 Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в 
музыке. 

Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и 

различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). 

Выразительность и изобразительность в музыке.                                                     Тема раздела: «О России 
петь – что стремиться в храм» (8ч) 

Урок 9. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в художественные образы 

духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в 
творчестве композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского).  

Урок 10-11. Утренняя молитва.                                                                                                                

 Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя 
молитва», «В церкви»).  

Урок 12-13.Святые земли русской.Князь Александр Невский. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата 

(«Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. Сергий 
Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Народные песнопения. 

Урок 14.  Русские народные инструменты.  Плясовые наигрыши.                                                                                                                                                                                              

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.                                                                              
Урок 15.Разыграй песню.                                                                                                                       С 

Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной 

церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в 
творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. Народные славянские песнопения.                                                                                          

 Урок 16. Обобщающий  урок  по теме :Русские народные инструменты 

Тема раздела: Музыка и ты.-18 часов. 
Урок 17. Встреча весны.                                                                                                         Плясовые 

наигрыши. Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы 

построения музыки: вариации.Проводы зимы. Встреча весны.   Народные музыкальные традиции 
Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание 

масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-
поэтические традиции. 



 Урок 18. Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр.                                                                             

Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние 

приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. 
  Урок19-20. Театр оперы и балета.  Волшебная палочка дирижера.                                                                                          

Опера. Балет. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. 
Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете. Дирижерские жесты. 

  Урок 21 . Опера «Руслан и Людмила». 
Сцены из оперы. Увертюра. Финал.                                                                                                                  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие 

музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в создании музыкального спектакля.                                                                                                 
 Урок 22-23. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).         

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами, 

 выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные 
портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр).  

Урок 24.«Звучит нестареющий Моцарт».                                                                      Симфония №40. 
Увертюра. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие 

музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями 

великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 
Урок-25.Волшебный цветик-семицветик.                                                                         Музыкальные 

инструменты (орган). И все это Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные 
инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями 

великого немецкого композитора И.-С.Баха. 

Урок 26. Обобщающий  урок  по теме: Волшебный цветик- семицветик. 

Урок 27-28.Музыка учит понимать друг друга.                                                  Выразительность и 
изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп).  

Урок 29-30.Два лада. Природа и музыка.Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная 
речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Урок 31-32. Мир композитора. Музыкальное впечатление.Картинки с выставки. Интонационно-
образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные 

портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с 

выставки» М.П. Мусоргского. 

Урок 33-34 . Резерв: Повторение и закрепление всех пройденных тем. 

 3класс: 

Раздел 1.Россия – Родина моя. (8 час.) 
Раздел 2. В музыкальном театре.(8 час.) 

Раздел 3. О России петь-что стремиться в храм. ( 4час.) 

Раздел 4.В концертном зале.(6 час.) 
Раздел 5.Чтоб музыкантом быть , так надобно уменье.(8 час) 

Итого:34  

Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности  музыкального 

обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для II класса:  
Действие принципа концентричности  и метода «забегания вперед и возвращения к пройденному» 

(перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на уровне тематического повторения 

разделов, но и в том, что некоторые произведения из программы уроков музыки для I  и II классов 
повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом уровне их осмысления детьми.  

Раздел 1. «Россия — Родина моя»-8 часов. 
Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в романсах и 

картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных 

жанрах музыки. 

Раздел 2.«В музыкальном театре»-8 часов. 



Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере и балете. 

Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

Раздел 3.«О России петь — что стремиться в храм»-4 часа. 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ 

праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Раздел 4.«В концертном зале»-6 часов. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразительные 
возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы 

сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки 
Бетховена. 

Раздел 5. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»-8 часов. 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и 
различие музыкальной речи разных композиторов. 
Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-

исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (8 ч.) 

Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 
состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется 
понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Урок 2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских 

композиторов и художников. 

Урок 3. С.С.Прокофьевкантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева 
«Александр Невский».Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Урок 4.М.И.Глинка.Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере 

М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

Урок 5. Утро. Вечер.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского 
«Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  

Урок 6 .Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 
отражение мыслей. Портрет в музыке. 

Урок 7-8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» (8 ч.) 

Урок9.  М.И. Глинка Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как 
обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки 

«Руслан и Людмила». 

Урок10. К.В.Глюк Опера «Орфей и Эвридика».Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 
выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

Урок11-12.Н.А. Римский-Корсаков Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как 

внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-
характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова 

«Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 

Урок 13. П.И.Чайковский Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в 

балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 



Урок 14.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой 

музыки. 

Урок 15. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском царе. 
Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение 

народного творчества. Жанр былины. 

Урок 16.  Повторение и закрепление по теме: В музыкальном театре. 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

Урок 17. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!»Введение учащихся в художественные образы 
духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. 

Урок 18. Древнейшая песнь материнства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 19. Святые  земли Русской.Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Святые земли Русской.  
Урок 20. Вербное воскресенье.                                                                                                      Народные 

музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в 

искусстве. Вербное воскресенье. 

Тема раздела: «В концертном зале » (6 ч.) 
Урок 21. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Урок 22-23.Музыкальные инструменты. Флейта. Скрипка.Музыкальные инструменты. Выразительные 
возможности флейты. Музыкальные инструменты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. 

Урок 24-25. Сюита «Пер Гюнт».Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-
образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт» 

Урок 26.Повторение и закрепление  по теме :В концертном зале. 

Тема раздела:«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (8ч.) 
Урок 27-28. Мир Бетховена.                                                                                                        Симфония.  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, 
сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Урок 29-30. Джаз- чудо музыки.Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – 
музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители.Музыка – источник вдохновения и 

радости. 

Урок31. Промежуточная аттестация.. 

Урок 32-33. Певцы родной природы.                                                                                                   Интонация 
как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского 
Урок34.Резерв.Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение 

музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы 

концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года. 

 

4 класс: 

Раздел 1.Россия – Родина моя. (3 час.) 

Раздел 2 День полный событий. (5 час.) 
Раздел 3. В концертном зале.(8 час) 

Раздел 4.В музыкальном театре. (10 час) 

Раздел 5.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье….( 8 час) 
Итого:34  

 

Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности  музыкального 

обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для III класса:  
Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их интонационного словаря способствует 

повторение некоторых произведений «золотого фонда» музыкального искусства (принцип 

концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в сопряжении с другими знакомыми и 
незнакомыми детям сочинениями. 

Раздел 1.«Россия — Родина моя»-4ч 



Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской классике.  

Раздел 2. «День, полный событий»-4ч 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические образы. 

Раздел 3. «В концертном зале» - 8ч 
Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных танцев. 

Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

Раздел 4.«В музыкальном театре»-10ч 
Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характеристика действующих 
лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

 

Раздел 5.«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»-8ч  

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и различие 

музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных 

жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских 
композиторов. 

«Россия-Родина моя» - 4 ч 

Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»,«Что не выразишь словами, звуком на душу 
навей».Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной 

музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности тембрового звучания 
различных певческих голосов и их исполнительские возможности.Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о 

России»).  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, 

река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, 
М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

Урок 2.Как сложили песню. Звучащие картины.  

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной речью (навык 
пения способом «пения на распев»). 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ 

М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение 
музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления 

учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и 

звуки…».   

Урок 3. Кантата. 
Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки 

русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).  

Урок 4.Стихира. 

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к 

природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. 
 Многообразие  жанров  народных песен. Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, 

отличающая его от других искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Народная и 
профессиональная музыка.  

«День, полный событий» - 4ч. 

Урок 5.Осень в творчестве русских композиторов. 
 Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. Общее и 

особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-

поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, 
П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  

Урок6.Романсы на стихи А.Пушкина. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, 
их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса 

«Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога», хор 
В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Урок7. Музыкальная живопись.Три чуда.  



Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенности звучания 

различных видов оркестров:  симфонического. Тембровая окраска музыкальных инструментов. 

 Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о 
царе Салтане».  

Урок 8.Обобщающий урок . 
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, 
их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение музыкальных 

впечатлений четверть. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, 
музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений 

учащихся.  

 «В концертном зале» - 8ч. 

Урок 9 .Музыкальные  инструменты. Вариации. 
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Вариации. 

 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких 
композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с 

оркестром). 

Урок 10.Сюита. Старый замок. 
Различные виды музыки:  инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Урок 11 . С.В.Рахманинов  романс «Сирень».                                                                          Различные виды 

музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение 
как способ творческого самовыражения в искусстве.  

 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).   

Урок 12. Мир Ф.Шопена. 
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»).  
Урок 13-14 . Л.Бетховен. Патетическая соната. Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-

классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Различные виды музыки:  инструментальная.  
Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Урок 15. Симфоническая увертюра. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: 
оркестровая. 

 Накопление иобобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, 

участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах.  

Урок 16.Резерв: Закрепление темы:Мир Ф.Шопена. 
«В музыкальном театре» - 10ч. 

Урок 17 - 18.  Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. Музыкальная характеристика героев. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика 

действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 

действия). 
Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как 
внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Урок 19.Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. 

(«Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  

Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление «Рассвет 
на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила 

младешенька»,  

Урок 20-21. Русский Восток. Восточные мотивы. Музыка Хачатуряна. 
Народная и профессиональная музыка.  



Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная 

мелодика 

Урок 22-23.Театр музыкальной комедии. 
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  оперетта и 

мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. 

Урок 24. Балет «Петрушка» 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 
(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

Урок 25.Роль дирижера в создании спектакля.                                                                                     

Особенности звучания различных видов оркестра  под руководством выдающихся дирижеров.Выдающиеся 

дирижеры страны. 

Урок 26.Резерв по теме; В музыкальном театре. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 8ч. 

Урок 27-28. Оркестр русских народных инструментов.   
Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама музыкальной жизни 

родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его музыкальной культуре.  

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  
Урок 29-30.Прелюдия. Исповедь души. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, 

«Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Урок 31.Промежуточная аттестация. 
Урок 32. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как 

способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России 
музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, 

«Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание 
друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

Урок 33 .В каждой интонации спрятан человек. 

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в 
коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее 

популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  
Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках 

современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и 

источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных 

национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

Урок 34.Резерв. Повторение и закрепление пройденных тем. 

 

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

 

1класс (33час 4ч резервного времени). 

№  
темы 

Тема раздела программы Количество отводимых 
учебных часов 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты. 17 

 Итого: 33 

 

2класс (34час 4ч резервного времени). 

№  
темы 

Тема раздела программы Количество отводимых 
учебных часов 

1 Россия – Родина моя. 3 



2 День, полный событий. 5 

3 О России петь- что стремиться в храм. 8 

4 Музыка и ты. 18 

 Итого: 34 



1 класс 

№ 

п/п 

 

Содержание курса 

Кол-

во 

часо
в 

 

Тематическое 

планирование 

 

Характеристика деятельности 

учащихся  

«МУЗЫКА ВОКРУГ НАС»-16 часов  

1.1 «И Муза вечная со 
мной!»  

1 Истоки возникновения музыки, 
рождение музыки как 

естественное проявление 

человеческого состояния. 

 

Понимать:  правила поведения на 
уроке музыки. Правила  пения. 

Смысл понятий «Композитор – 

исполнитель – слушатель», муза. 
Определять настроение музыки, 

соблюдать певческую установку. 

Владеть первоначальными 

певческими навыками,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Участвовать в коллективном пении. 

Эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и 
выражая свое впечатление в пении, 

игре или пластике. 

1.2 Хоровод муз.  1 Музыкальная речь как 

способ общения между 
людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

Звучание окружающей 
жизни, природы, 

настроений, чувств и 

характера человека.  
 

Узнавать на слух основную 

часть музыкальных 
произведений. 

Передавать настроение музыки в 

пении. 
Выделять отдельные признаки 

предмета и объединять по 

общему признаку. 
Давать определения общего 

характера музыки. 

1.3 Повсюду музыка 

слышна. 
 

1 Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и 
характера человека. Истоки 

возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в 
повседневной жизни 

человека. 

Определять характер, 

настроение, жанровую основу 
песен-попевок. 

Принимать участие в элементарной 

импровизации и исполнительской 
деятельности. 

1.4 Душа музыки - 

мелодия. (Урок – 
путешествие) 

1 Песня, танец, марш. Основные 

средства музыкальной 
выразительности (мелодия). 

Мелодия – главная мысль 

любого музыкального 
сочинения, его лицо, его суть, 

его душа. 

 

Выявлять характерныеособенности  

жанров: песни, танца, марша. 
Откликаться на характер музыки 

пластикой рук, ритмическими 

хлопками. 
Определять и сравнивать характер, 

настроение в музыкальных 

произведениях. 

Определять на слух основные 
жанры музыки (песня, танец и 

марш). 

Эмоционально откликаться на 
музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление. 

1.5 Музыка осени.  1 Интонационно-образная 

природа музыкального 
искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

 

Различатьтембр музыкального 

инструмента - скрипки,  
Выделять отдельные признаки 

предмета и объединять по общему 

признаку,  
Осмысленно владеть способами 

певческой деятельности: 

пропевание мелодии, 

проникнуться чувством 
сопричастности к  природе, 

добрым отношением к ней.  

Участвовать в коллективной 



творческой деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

1.6 Сочини мелодию. 1 Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. 

Региональные музыкально – 

поэтические традиции. 
 

Владеть элементами алгоритма 

сочинения мелодии.  

Самостоятельно выполнять 

упражнения.  
Проявлять личностное 

отношение при восприятии 

музыкальных произведений, 
эмоциональную отзывчивость. 

1.7 

1.8 

«Азбука, азбука 

каждому нужна…». 

2 Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 
Система графических знаков 

для записи музыки. 

Запись нот -  знаков для 
обозначения музыкальных 

звуков. 

Узнавать изученные 

произведения. 

Участвовать в коллективном 
исполнении ритма, изображении 

звуковысотности мелодии 

движением рук. 
Правильно передавать мелодию 

песни. 

1.9 Музыка вокруг нас. 1 Музыка и ее роль в 

повседневной жизни человека.  

Передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении. 

1.10 

1.11 

Музыкальные 

инструменты 

2 Народные музыкальные 

традиции Отечества. Русские 

народные музыкальные 
инструменты..   

Музыкальные инструменты. 

Сопоставление звучания 

народных  инструментов со 
звучанием 

профессиональных 

инструментов/  
 

Сопоставлять звучание народных 

и профессиональных  

инструментов. 
Выделять отдельные признаки 

предмета и объединять по общему 

признаку. 

 Передавать настроение музыки в 
пластическом движении, пении. 

Давать определения общего 

характера музыки.                        
Узнавать изученные 

произведения. 

Участвовать в коллективном 
исполнении ритма, изображении 

звуковысотности мелодии 

движением рук. 

1.12 Звучащие картины. 1 Музыкальные инструменты. 
Народная и профессиональная 

музыка. 

 

Музыкальные инструменты. 
Народная и профессиональная 

музыка. 

Узнавать музыкальные 
инструменты по изображениям. 

Участвовать в коллективном 

пении, вовремя начинать  и 

заканчивать пение, слушать 
паузы, понимать дирижерские 

жесты. 

1.13 Разыграй песню. 1 Многозначность музыкальной 
речи, выразительность и 

смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки: 

развитие музыки - движение 
музыки. Развитие музыки в 

исполнении. 

 

Планировать свою деятельность, 

выразительно исполнять песню и 

составлять исполнительский план 

вокального сочинения исходя из 

сюжетной линии стихотворного 
текста. 

Находить нужный характер 

звучания. 
Импровизировать «музыкальные 

разговоры» различного характера. 

1.14 Пришло Рождество, 

начинается  
торжество.. 

1 Народные музыкальные 

традиции Отечества. Народное 
музыкальное творчество 

разных стран мира. 

Соблюдать при пении певческую 

установку, петь выразительно, 
слышать себя и товарищей. 

Вовремя начинать  и заканчивать 



 пение. 

Понимать дирижерские жесты. 

1.15 Родной обычай 
старины 

1 Обобщенное представление об 
основных образно-

эмоциональных сферах музыки 

и о музыкальном жанре – 

балет.   
 

Узнавать освоенные музыкальные 
произведения. 

Давать определения общего 

характера музыки.  

Принимать участие в играх, 
танцах, песнях. 

1.16 Обобщающий урок по 

теме :Добрый 
праздник среди зимы. 

1 Музыка и ее роль в 

повседневной жизни человека.  
 

Высказывать свое отношение к 

различным  музыкальным 
сочинениям, явлениям.  

Создавать собственные 

интерпретации. 

Исполнять знакомые песни. 

 

                        МУЗЫКА И ТЫ- 17 часов. 

 

2.1 Край, в котором ты 
живешь.  

1 Сочинения отечественных 
композиторов о Родине. 

Региональные музыкальные 

традиции. 
 

Высказывать, какие чувства 
возникают, когда исполняешь 

песни оРодине. 

 Различать выразительные 
возможности – скрипки. 

2.2 Художник, поэт, 

композитор. 

1 Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 
Рождение музыки как 

естественное проявление 

человеческого состояния.   
Средства музыкальной 

выразительности. 

Воспринимать художественные 

образы классической музыки. 

Передавать настроение музыки в 
пластическом движении, пении. 

Давать определения общего 

характера музыки. 
Ритмическая   и интонационная  

точность во время вступления к 

песне. 

2.3 Музыка утра. Музыка 
вечера. 

1 Интонационно – образная 
природа музыкального 

искусства. Выразительность 

и изобразительность в 
музыке.  

 

По звучавшему фрагменту 
определять музыкальное 

произведение, проникнуться 

чувством сопереживания природе. 
 Находить нужные слова  для 

передачи настроения. 

2.4 Музыкальные 

портреты. 

1 Выразительность и 

изобразительность в музыке. 
Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие.  

 

Вслушиваться в музыкальную ткань 

произведения. 
На слух определять характер и 

настроение музыки. 

Соединять слуховые впечатления 
детей со зрительными. 

2.5 Музы не молчали. 1 Обобщенное представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. 
 

Определять характер музыки  и 

передавать ее настроение. 

Описывать образ русских воинов. 
Сопереживать  музыкальному 

образу, внимательно слушать. 

2.6 
2.7 

Разыграй сказку.  2 Музыкальный и поэтический 
фольклор России: игры – 

драматизации. Развитие 

музыки в исполнении  

 

Выделять 
характерныеинтонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения: 

изобразительные и  выразительные. 

2.8 Мамин праздник. 1 Урок посвящен самому 

дорогому человеку - маме. 

Осмысление содержания 
построено на сопоставлении 

поэзии и музыки. Весеннее 

настроение в музыке и  

произведениях 
изобразительного искусства. 

Передавать эмоционально  во 

время хорового исполнения  

разные по характеру  песни, 
импровизировать. 

Выделять 

характерныеинтонационные 

музыкальные особенности 
музыкального сочинения, 



имитационными движениями. 

 

2.9 Обобщающий урок по 
теме: Музыкальные 

портреты. 

1 Интонации музыкальные и 
речевые. Сходство и 

различие. 

На слух определять характер и 
настроение музыки. 

Соединять слуховые впечатления 

детей со зрительными 

2.10 Музыка в цирке. 1 Обобщенное представление об 
основных образно-

эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных 
жанров. Песня, танец, марш и 

их разновидности. 

 

Определять жанровую 
принадлежность музыкальных 

произведений, песня- танец – марш. 

Узнавать изученные музыкальные 
произведения и называть имена их 

авторов; 

Передавать настроение музыки и 

его изменение: в пении, 
музыкально-пластическом 

движении. 

2.11 Дом, который звучит. 1 Обобщенное представление об 
основных образно-

эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных 

жанров. Опера, балет. 
Песенность, танцевальность, 

маршевость. Музыкальные 

театры. 

Обобщать характеристику 
музыкальных произведений. 

Воспринимать художественные 

образы классической музыки. 

Расширять словарный запас. 
Передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении. 

2.12 

2.13 

Опера-сказка. 2 Опера.Песенность, 

танцевальность, маршевость. 

Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; 
сольная, хоровая, оркестровая. 

Называть понравившееся  

произведение, давая его 

характеристику.  

Уметь сопоставлять,  сравнивать, 
различные жанры музыки. 

2.14 Музыка из 

мультфильмов. 

1 Музыка для детей. 

Музыка, написанная 
специально для мультфильмов. 

Любимые мультфильмы  и 

музыка,  которая  звучит  

повседневно  в  нашей жизни. 

Через различные формы 

деятельности  систематизировать 
словарный запас детей. 

2.15 Музыкальная 

прогулка по сказке. 

1 Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на 
слушателей. 

Знакомство  с  

музыкальными  

инструментами,  через  
алжирскую  сказку  

“Чудесная лютня”.   

 

Размышлять о возможностях 

музыки в передаче чувств, 

мыслей человека, силе ее 
воздействия. 

Обобщать характеристику 

музыкальных произведений. 

Воспринимать художественные 
образы классической музыки. 

Расширять словарный запас. 

Передавать настроение музыки в 
пластическом движении, пении. 

2.16 Легко ли стать 

музыкантом.? 

1 Музыкальные  инструменты.  

Инструментовка  и  

инсценировка    песен.  
Игровые  песни,  с  ярко  

выраженным  танцевальным   

характером. Звучание   
народных  музыкальных  

инструментов. 

 

Вслушиваться  в звучащую 

музыку и определять характер 

произведения. 
Выделять 

характерныеинтонационные 

музыкальные особенности 
музыкального сочинения. 

Имитационными движениями 

изображать игру на музыкальных 

инструментах. Сравнивать 
звучание музыкальных 

инструментов. 

Узнавать музыкальные 
инструменты по внешнему виду и 

по звучанию. 



5 Резерв: Повторение и 

закрепление всех 

пройденных тем. 

1   

 Итого: 33   



2 класс 

№ 
п/п 

 

Содержание курса 

Кол-во 
часов 

 

Тематический план 

 

Характеристика деятельности 

учащихся  

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ-3 часа 

1.1 Мелодия. 1 Интонационно-образная 
природа музыкального 

искусства.  Средства 

музыкальной выразительности 
(мелодия). Различные виды 

музыки – инструментальность, 

песенность. 
Композитор – исполнитель – 

слушатель. 

Определять характер, настроение 
и средства выразительности 

(мелодия) в музыкальном 

произведении. 
Участвовать в коллективном 

пении. 

1.2 Здравствуй, Родина 

моя!  

1 Сочинения отечественных 

композиторов о Родине.  
Элементы нотной грамоты.  

Формы построения музыки 

(освоение куплетной формы: 
запев, припев). Региональные 

музыкально-поэтические 

традиции. 

Эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и 
выражать свое впечатление в пении,  

показывать определенный уровень 

развития образного и 
ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти 

и слуха, певческого голоса. 

1.3 Гимн России. 1 Гимн России как один из 
основных государственных 

символов страны, известных 

всему миру. 
Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

 

Знакомство с символами России –  
Флаг, Герб, Гимн. 

Выявление общности интонаций, 

ритмов, характера и настроения 
этих произведений 

ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ-5 часов. 
 

2.1 Музыкальные 

инструменты  

1 Тембровая окраска наиболее 

популярных музыкальных 

инструментов. Музыкальные 
инструменты (фортепиано). 

Элементы нотной грамоты.  

Музыкальные инструменты 
(фортепиано).  

 Узнавать изученные 

произведения, называть их 

авторов, сравнивать характер, 
настроение и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях. 

2.2 Природа и музыка.  . 1 Знакомство с творчеством 

отечественных 

композиторов.  
Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Песенность, танцевальность, 
маршевость.  

Воплощать в звучании голоса или 

инструмента образы природы и 

окружающей жизни, 
продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, 
взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

эмоционально откликнуться на 
музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике. Передавать 

настроение музыки в пении, 
музыкально-пластическом 

движении. 

2.3 Танцы. 1 Песня, танец и марш как три 

основные области 
музыкального искусства, 

неразрывно связанные с 

жизнью человека. 

Определять  основные жанры 

музыки (песня, танец, марш). Уметь 
сравнивать контрастные 

произведения разных 

композиторов, определять их 
жанровую основу. Наблюдать за 

процессом музыкального развития 



на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов. Уметь 

отличать по ритмической основе 
эти танцы. 

2.4 Эти разные марши. 1 Песенность,  танцевальность,  

маршевость. Основные 

средства музыкальной 
выразительности (ритм, 

пульс). 

Исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и 

жанров (пение, музыкально-
пластическое движение), 

продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 
музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 
многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств, эмоционально 
откликнуться на музыкальное 

произведение. 

2.5 Расскажи сказку.  

 

 

1 Определять на слух основные 
жанры музыки (песня, танец и 

марш), определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 
выразительности в 

музыкальных произведениях, 

передавать настроение музыки 
в пении, музыкально-

пластическом движении, игре 

на элементарных музыкальных 
инструментах. 

Интонации музыкальные и речевые. 
Их сходство и различие.  

О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ-8 часов. 

 

3.1 Великий колокольный 

звон.  

1 Композитор как создатель 

музыки. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Музыка религиозной 
традиции.  

Выступать в роли слушателей,  

эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений. 

3.2 

3.3 

Утренняя молитва. В 

церкви. 

2 Духовная музыка в 

творчестве композиторов 
Многообразие 

этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. 

Определять и сравнивать характер, 

настроение и средства  
музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях.  

 

3.4 

3.5 

Святые земли 

русской. Князь 

Александр Невский. 
Сергий Радонежский. 

2 Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Обобщенное представление 
исторического прошлого в 

музыкальных образах. 

Кантата. 

Продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, 
исполнять в хоре вокальные 

произведения с сопровождением и 

без сопровождения, кантилена, 

пение а-capella. 

3.6 Русские народные 

инструменты. 

Плясовые наигрыши. 

1 Музыкальный фольклор 

народов России. Особенности 

звучания оркестра народных 
инструментов. Оркестр 

народных инструментов. 

Региональные музыкально-

поэтические традиции. 

Передавать настроение музыки и 

его изменение: в пении, 

музыкально-пластическом 
движении, игре на музыкальных 

инструментах, определять и 

сравнивать характер, настроение и 

средства музыкальной 
выразительности в музыкальных 

произведениях. 



3.7 Разыграй песню. 1 Музыка в народных обрядах 

и традициях. Народные 

музыкальные традиции 
Отечества. Праздники 

Русской православной 

церкви. 

Охотно участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении различных 
музыкальных образов; 

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 
выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике. 

3.8 Повторение и 

закрепление по теме: 
Русские народные 

инструменты. 

1 Музыкальное исполнение как 

способ творческого 
самовыражения в искусстве. 

Накопление и обобщение 

музыкально-слуховых 
впечатлений 

второклассников. 

Продемонстрировать знания о 

музыке, охотно участвовать в 
коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 
продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 
занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; 

развитие умений и навыков 
хорового и ансамблевого пения. 

Музыка и ты.- 18 часов. 

 

4.1 Проводы зимы. 
Встреча весны… 

1 Музыка в народных обрядах 
и обычаях. Народные 

музыкальные традиции 

родного края 

Передавать настроение музыки и 
его изменение в пении, 

музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных 
инструментах, исполнять 

несколько народных песен. 

4.2 Сказка будет 

впереди. Детский 
музыкальный театр. 

1 Песенность, танцевальность, 

маршевость как основа 
становления более сложных 

жанров – оперы. Интонации 

музыкальные и речевые. 

Передавать настроение музыки в 

пении, исполнять в хоре 
вокальные произведения  с 

сопровождением и без 

сопровождения. 

4.3 
4.4 

Театр оперы и балета. 
Волшебная палочка 

дирижера. 

2 Музыкальные театры. Опера, 
балет. Симфонический 

оркестр.  

Определять на слух основные 
жанры (песня, танец, марш), 

определять и сравнивать характер, 

настроение, выразительные 
средства музыки. 

4.5 Опера «Руслан и 

Людмила» Сцены из 

оперы.Увертюра. 

1 Опера. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих 
чувств, тем, художественных 

образов. Различные виды 

музыки: вокальная, 
инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Формы 

построения музыки. 

Определять и сравнивать характер, 

настроение и средства музыкальной 

выразительности в музыкальных 
фрагментах, эмоционально 

откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений. 

4.6 
4.7 

Симфоническая 
сказка.                             

С. Прокофьев «Петя 

и волк». 

2 Музыкальные  инструменты. 
Симфонический оркестр. 

Музыкальные портреты и 

образы в симфонической 
музыке. Основные средства 

музыкальной выразительности 

(тембр). 

Передавать собственные 
музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой 
деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений. 

4.8 «Звучит 

нестареющий 

Моцарт».                 

1 Постижение общих 

закономерностей музыки: 

развитие музыки – движение 

Узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов, определять и сравнивать 



 

3класс (34час 4ч резервного времени). 

№  
темы 

Тема раздела программы Количество отводимых 
учебных часов 

1 Россия – Родина моя! 8 

2 В музыкальном театре. 8 

3 О России петь – что стремиться в храм! 4 

4 «В концертном зале» 6 

5 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 8 

Симфония №40. 

Увертюра к опере 

«Свадьба Фигаро» 

музыки. Знакомство 

учащихся с творчеством  

великого австрийского 
композитора В.А.Моцарта. 

характер, настроение  и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях. 

4.9 Волшебный  цветик- 

семицветик.  

 

1 Интонация – источник 

элементов музыкальной речи.  

Узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов, исполнять в хоре 
вокальные произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения. 

4.10 Повторение по теме:                        

Волшебный цветик- 
семицветик. 

1 Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. 
Музыкальные инструменты 

(орган). 

Узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 
авторов, исполнять в хоре 

вокальные произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения. 

4.11 

4.12 

Музыка учит людей 

понимать друг друга. 

2 Выразительность и 

изобразительность в музыке. 
Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, 

передача информации, 
выраженной в звуках. 

Определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 
выразительности в музыкальных 

произведениях,узнавать 

изученные музыкальные 
произведения и называть имена 

их авторов. 

4.13 

4.14 

Два лада. Природа и 

музыка.  

2 Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее 
эмоциональное воздействие 

на слушателей. 

Определять на слух основные 

жанры (песня, танец, марш), 
эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, 
игре или пластике. 

4.15 Промежуточная 

аттестация. 

1   

4.16 

4.17 

Мир композитора. 

Музыкальное 

впечатление. 

Картинки с выставки. 

2 Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Музыкальные портреты и 

образы в симфонической и 
фортепианной музыке. 

Узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть их 

авторов, продемонстрировать 

понимание интонационно-образной 
природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке. 

4.18 Обобщающий  урок 

.Повторение и 

закрепление всех 

пройденных тем. 

1 Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, 

оркестровая. 

Узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов, определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 
музыкальной выразительности в 

музыкальных фрагментах. 

 Итого: 34   



 Итого: 34 

 

4класс (34час 4ч резервного времени). 

№  

темы 

Тема раздела программы Количество отводимых 

учебных часов 

1 Россия – Родина моя. 4 

2 День,полный событий 4 

3 В концертном зале. 8 

4 В музыкальном театре. 10 

5 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 8 

 Итого: 34 

 

Приложение 1.  

Тематическое  планирование с определением основных видов деятельности. 

 

                              7.  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                     Учебно-тематический план. 

3 класс 

№ 

п/п 

 

Содержание курса 

Кол-

во 

часо
в 

 

Тематический план 

 

Характеристика деятельности 

учащихся  

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ-8 ч. 

 

1.1. Мелодия – душа 
музыки. 

1 Отличительные черты русской 
музыки. Понятия «симфония», 

«лирика», «лирический образ». 

Соединение изобразительного 

и выразительного в музыке.  

Ориентироваться в музыкальных 
жанрах (опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, романс, 

кант и т.д.); 

Определять средства музыкальной 
выразительности. 

 

1.2. Природа и музыка. 
Романс. Звучащие 

картины. 

1 Определения «романса», 
«лирического образа», 

«романса без слов». Певческие 

голоса: сопрано, баритон. 

Понятие «пейзажная лирика», 
подбор иллюстраций, близких 

романсам, прослушанным на 

уроке.  

Выявлять жанровое начало  
музыки; 

Оценивать эмоциональный 

характер музыки и определять ее 

образное содержание. 

 

1.3. С.С.Прокофьев 
Кантата «Александр 

Невский». 

1  Определение «песня-гимн», 
музыкальные особенности 

гимна. Определение «кантаты». 

3-частная форма. Особенности 
колокольных звонов - набат 

(имитация звона в колокол). 

Знать характерные особенности 
музыкального языка великих 

композиторов. 

1.4. М.И.Глинка             

Опера «Иван 
Сусанин».  

1 Составные элементы оперы: 

ария, хоровая сцена, эпилог. 
Интонационное родство 

музыкальных тем оперы с 

народными мелодиями.  

Характерные особенности 

колокольных звонов – благовест. 
Отличительные черты русской 

музыки. Жанры музыки (песня, 

танец, марш); 
Особенности звучания знакомых 

музыкальных инструментов  и 

вокальных голосов; 



Уметь: 

Выявлять жанровое начало  

музыки. 

 

1.5. Утро. Вечер. 1 Воплощение образов утренней 

природы в музыке. Принципы 

музыкального развития. 
Развитие зерна-интонации в 

одночастной форме. Имитация 

дирижерского жеста.  

Оценивать эмоциональный 

характер музыки и определять ее 

образное содержание. 
 

1.6. Портрет в музыке  

В каждой интонации 

спрятан человек.  

1 Портрет в музыке. Соединение 

выразительного и 

изобразительного. 

Музыкальная скороговорка. 
Контраст в музыке. 

 

Понимать основные дирижерские 

жесты: внимание, дыхание, начало, 

окончание, плавное звуковедение; 

Участвовать в коллективной 
исполнительской деятельности 

(пении, пластическом 

интонировании, импровизации. 

1.7 

1.8. 

В детской. Игры и 

игрушки. 

2 Характерные черты 

музыкального языка 

Чайковского П.И. и 

Мусоргского М.П. Речитатив, 
интонационная 

выразительность.Конкурс-игра 

- изображение героев при 
помощи пластики и движений. 

Участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности 

(пении, пластическом 

интонировании, импровизации. 

В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ-8 ч 

2.1. М.Глинка опера 
«Руслан и Людмила» 

1 Урок-путешествие в оперный 
театр. 

Составные элементы оперы: 

ария, каватина. Музыкальная 
характеристика оперного 

персонажа.  

Певческие голоса: сопрано, 

баритон. 
3-частная форма арии. 

Знакомство с  разновидностями   
голосов /баритон  и  сопрано/.   

Составление характеристики героя,  

сравнение  его  поэтического  и  
музыкального  образов. 

2.2. К.В.Глюк опера 

«Орфей и Эвридика» 

 

1 

 

Контраст в опере. Лирические 

образы. Унисон в хоре. 
Музыкальная характеристика 

Снегурочки. 

 

 

Видеть  контраст  добра и  зла,  

познакомиться  с  мифом  об  
Орфее,  выучить  темы. Услышать  

в  музыке  современность/ написана  

давно, но  созвучна  нашим 

чувствам/. 

2.3 

2.4. 

Н.А.Римский-

Корсаков опера 

«Снегурочка» 

1 Музыкальный портрет 

оперного персонажа на 

примере образа царя Берендея. 
Музыкальные особенности 

шуточного жанра в оперном 

искусстве: жизнерадостный 

характер пляски, яркие 
интонации-попевки, приемы 

развития – повтор и 

варьирование. Театрализация 
пляски: притопы, прихлопы, 

сопровождение танца 

музыкальными инструментами 
(бубны, ложки, свистульки и 

пр.). 

Услышать  контраст  в  музыке  

пролога  и  сцены  таяния,  

составить  портрет  царя  Берендея,  
проследить  развитие   пляски  

скоморохов. 

2.5. Балет «Спящая 

красавица» 

 

1 Приемы развития музыки в 

оперном жанре. Повторение 3-
частной формы. Контрастные 

образы в балете. 

Сочинение сюжета в 

Услышать  контраст  во  

вступлении  к  балету, слушая  
финал,  рассказать  о  том, как  

заканчивается  действие. 



соответствии с развитием 

музыки. 

 

2.6. В современных 

ритмах.  

 

1 Выявление сходных и 

различных черт между детской 

оперой и мюзиклом. 

Определение характерных черт 
мюзикла. 

Закрепление основных понятий: 

опера, балет, мюзикл, музыкальная 

характеристика, увертюра, оркестр. 

2.7 

2.8 

Певцы русской 

старины. «Былина о 
Садко» 

2 Жанровые особенности 

былины, специфика 
исполнения былин. 

Имитация игры на гуслях. 

Сопоставление зрительного 

ряда учебника с музыкальным 
воплощением былин. 

Воплощение жанра былины в 

оперном искусстве. 
Определение выразительных 

особенностей былинного 

сказа.Певческие голоса: тенор, 
меццо-сопрано. Народные 

напевы в оперном жанре. 

Определить  характер  былин,  

знать  содержание,  особенности  
исполнения  народных  певцов  

русской  старины - гусляров,  

особенности  жанра  «былина»/ 

старина. Импровизация на 
заданную мелодию и текст, 

ритмическое сопровождение, 

Исполнение с сопровождением  
простейших музыкальных 

инструментов – ложки, бубны, 

свистульки, свирели и др. 

  О России петь- что стремиться в храм.-4ч  

3.1 Радуйся Мария! 

Богородице  Дево, 

Радуйся! 

1 Жанр прелюдии, музыкальный 

инструмент клавесин. 

Певческий голос: дискант. 

Отличительные особенности 
песнопений 

западноевропейской и русской 

духовной музыки - 
эмоционально-образное 

родство и различие. 

Определять  характер  музыки, 

выражающий  чувства художника. 

Сравнивать содержание  

художественных  картин,    
музыкальные  и  художественные  

образы. 

3.2 Древнейшая песнь 

материнства. 

 

1 Специфика воплощения образа 

Богоматери в 
западноевропейской и русской 

духовной музыки. 

Сравнивать  музыку  Шуберта  и  

Рахманинова. Уметь  
характеризовать  духовную  

музыку.   

3.3 Святые Земли 

Русской! 

1 Жанры величания и баллады в 

музыке и поэзии. 

Историческая сказка о важных 
событиях истории России, 

традициях и обрядах народа, об 

отношении людей к родной 

природе. 

Определение музыкальных 

особенностей духовной музыки: 

строгий и торжественный характер, 
напевность, неторопливость 

движения. Сравнение баллады, 

величания, молитвы и выявление их 

интонационно-образного родства. 

3.4 Вербное Воскресение. 1 Знакомство с традицией 

празднования Вербного 

воскресения. Музыкальные 
особенности жанра величания. 

Исполнять  знакомые  песни  о  

праздниках  /рождественские  

песни/. 

В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ-6 ч 

 

4.1. Музыкальное 
состязание. Концерт. 

1 Определение жанра концерта. 
Вариационное развитие 

народной темы в жанре 

концерта.  

Уметь в  музыке  услышать  
близость  народной  песне.   

4.2 
4.3 

«Музыкальные 
инструменты. Флейта. 

Скрипка. 

2 Особенности звучания 
различных видов 

инструментов. 

Определять, оценивать, соотносить 
содержание, образную сферу и 

музыкальный язык 

профессионального музыкального 
творчества разных стран мира; 

продемонстрировать знания о 

музыкальных инструментах. 



4.4 

4.5. 

Эдвард Григ сюита 

«Пер Гюнт» 

 

2 Определение жанра сюиты. 

Особенности вариационного 

развития.  

 Сопоставление пьес сюиты на 

основе интонационного родства: 

сравнение первоначальных 
интонаций, последующее 

восходящее движение. 

 

4.6 Резерв :                            
В концертном зале. 

1 Жанр симфонии. 
Интонационно-образный 

анализ тем. Определение 

трехчастной формы 2 части. 
Черты траурного марша. 

 

Сравнение  образа 1  части  
симфонии с  картиной  

Айвазовского «Буря  на  северном  

море». Сравнить  характер  тем  
финала. 

Продирижировать  оркестром. 

ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ- 8 ч 

 

5.1. 

5.2 

Мир Бетховена. 

 

2 

 

 

 

Повторение формы вариаций. 

Интонационное родство частей 

симфонии. Жанр симфонии. 
Интонационно-образный 

анализ тем. Определение 

трехчастной формы 2 части. 

Черты траурного марша. 

Выявление стилистических 

особенностей музыкального языка 

Л.Бетховена. 

5.3 

5.4 

Джаз – одно из 

направлений 

современной музыки. 
Джаз и музыка 

Дж. Гершвина. 

2 Знакомство с разновидностями, 

особенностями  джазовой 

музыки. 

Определение характерных 

элементов джазовой музыки. 

Определение главной мысли,  
сопоставление на основе принципа 

«сходства и различия». 

5.5 Промежуточная 

аттестация 

1   

5.6 

5.7 

Певцы родной 

природы. 

 

2 Стилистические особенности 

музыкального языка 

Г.В. Свиридова и 

С.С. Прокофьева. Вокальная 
импровизация на фразу «Снег 

идет». 

Создать  воображаемый   портрет   

композиторов,  что  их  объединяет. 

 

5.8 Резерв: Обобщающий 
урок . 

1 Тестирование уровня 
музыкального развития 

учащихся 3 класса. 

Исполнять  выразительно  
полюбившиеся  мелодии. 

 Итого: 34   

 

Учебно-тематический план 

                                                                                     4 класс 

№ 
п/п 

 

Содержание курса 

Кол-во 
часов 

 

Тематический план 

 

Характеристика деятельности 

учащихся  

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ-  4 ч. 

1.1 Мелодия.  

Вокализ. 
 

1 Основные средства 

музыкальной выразительности 
(мелодия). Общность 

интонаций народной музыки. 

Роль исполнителя в донесении 

музыкального произведения до 
слушателя. Особенности 

тембрового звучания 

различных певческих голосов и 
их исполнительские 

Уметь  составить  сравнительную  

характеристику  музыки 
Чайковского  и  Рахманинова,  

подобрать  стихи  о  родном   

крае,  созвучные  музыке  этих  

композиторов.  Выделить мелодию,  
как  главное  выразительное  

средство  музыки. 



возможности. 

1.2 Как сложили 
песню.  

 

1 Музыкальное исполнение как 
способ творческого 

самовыражения в искусстве. 

Музыкальный фольклор как 
особая форма самовыражения.  

Знать  особенности  русской  
народной  песни,  уметь  определять  

жанры,  выразительно  исполнять  

народные  мелодии.  В  музыке  
Рахманинова  определять  

мелодическое начало. 

1.3 Кантата. 1 Способность музыки в 

образной форме передать 
настроения, чувства, характер 

человека, его отношение к 

природе, к жизни. Интонация – 
источник элементов 

музыкальной речи. Жанры 

народных песен, их 

интонационно-образные 
особенности. 

Уметь  исполнять  главные  темы   

хора  «Вставайте,  люди русские», 
услышать интонацию  плача,  

мольбы,  определять 

характер  патриотической  музыки.  
Сравнить  хор  «Славься» Глинки   

и   «Въезд  Александра  Невского  

во  Псков». 

1.4 Стихира. 1 Музыкальная интонация как 

основа музыкального 

искусства, отличающая его от 
других искусств. 

Прокофьев  «Александр  

Невский». 
 

Знакомство  со  святыми  земли  

Русской,  назвать  имена  святых 

/Александр  Невский,  Сергий  
Радонежский,  Княгиня Ольга,  

Великий  князь  Владимир/,  

знакомство  с  песней-гимном    
стихирой,  слышать  

торжественный,  праздничный 

характер.  Сравнить  музыку  
Бородина,  Мусоргского  с  

картиной  Васнецова. 

                               ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ- 4 ч. 

2.1  Осень в 
творчестве 

русских 

композиторов. 

 

1 
 

Музыкальная интонация как 
основа музыкального 

искусства, отличающая его от 

других искусств. Общее и 

особенное в музыкальной и 
речевой интонациях, их 

эмоционально-образном строе. 

Чайковский  «Зимнее  утро»  из  
«Детского  альбома». Описать  

чувства  ребенка.  Сравнить  с  

настроением  стихотворения  

Пушкина.  Уметь  выразительно  
читать  стихи. Сравнить  хор  

Шебалина  «Зимняя  дорога»  с  

одноименным стихотворением  
Пушкина. 

2.2 Романсы  на  
стихи  Пушкина.    

 

1 Выразительность и 
изобразительность в музыке. 

Общее и особенное в 

музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-
образном строе. 

Уметь  определять  на  слух  
музыкальные  произведения. 

2.3 Музыкальная 

живопись.                      

«Три  чуда».   

1 Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Общее и особенное в 
музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-

образном строе. 

 

Сравнивать  музыку  Чайковского  

и  стихи,  слышать  мечтательный,  

задумчивый  характер.   
Знать сказки  Пушкина, вспомнить  

героев сказки о царе  Салтане,  

услышать,  как  в  музыке  
передается  сказочность. Назвать  

знакомые  музыкальные  

инструменты, создающие образы  
белки, богатырей, царевны.  Знать  

понятие  тембра и  регистра. 

2.4 Резерв: по теме 

Осень в 
творчестве 

русских 

1 Уметь  определять  на  слух  

музыкальные  произведения. 

Уметь  определять  на  слух  

музыкальные  произведения. 



композиторов.  

В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ- 8 ч. 

3.1 Музыкальные  

инструменты.   

Вариации. 
 

1 Музыкальные инструменты.  

Формы построения музыки как 

обобщенное выражение 
художественно-образного 

содержания произведений. 

Вариации. 
 

Знать  особенности  стиля  рококо  в  

искусстве,  определение 

музыкальной  формы  «вариации»,  
сравнить  тему  вариаций  и  

мелодию  хора  «Уж   как  по  

мосту,  мосточку».  Выявить 
интонационное  сходство. 

3.2 Сюита  «Старый  

замок». 

1 Различные виды музыки:  

инструментальная. 

 

Закрепить  музыкальные жанры:  

песня,  романс,  вокализ. 

Определить  образное  содержание,  
характер  и  настроение музыки. 

3.3 С.В.Рахманинов 

романс  «Сирень». 

1 Выразительность и 

изобразительность в музыке.  
Музыкальное исполнение как 

способ творческого 

самовыражения в искусстве. 

Различные виды музыки: 
вокальная, сольная. 

Определить  образное  содержание,  

характер  и  настроение музыки. 

3.4 Мир Ф.Шопена. 1 Знакомство с творчеством 

зарубежных композиторов-
классиков: Ф. Шопен. 

Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. 

Найти  общие  черты  в  музыке  

Рахманинова  и  Шопена, знать  
особенности  полонеза,  вальса,  

мазурки.  Определять  на слух  

трехчастную  форму  музыки. 

Определить  душевное  состояние,  
которое  передает  музыка, 

эмоциональный  строй,  современна  

ли  музыка   сонаты 

3.5 

3.6 

Л. Бетховен                                     

« Патетическая 

соната.» 

2 Знакомство с творчеством 

зарубежных композиторов-

классиков: Л. Бетховен. Формы 

построения музыки как 
обобщенное выражение 

художественно-образного 

содержания произведений. 

Увидеть  интернациональность  

музыкального  языка.  Закрепить  

средства  выразительности. 

Составить  сравнительную  
характеристику  музыки   . 

3.7 Симфоническая 

увертюра. 

1 Особенности звучания 

различных видов оркестров:  

симфонического.   

Накопление и обобщение 

музыкально-слуховых впечатлений. 

Исполнение разученных 

произведений, участие в 
коллективном пении. 

3.8 Резерв по теме:  

Мир Шопена. 
 

1 Особенности звучания музыки 

Ф.Шопена. 

Закрепить  средства  

выразительности. Составить  
сравнительную  характеристику  

музыки   . 

В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ -10 ч. 

 

4.1-

4.2 

М.И.Глинка  .  

Опера «Иван 

Сусанин»      

Музыкальная 
характеристика 

героев оперы. 

2 Дальнейшее  знакомство  с  

музыкой  оперы.  Знакомство  с  

песнопениями   русской  

Православной  церкви.  

Услышать  интонации  народной 

польской  и русской  музыки. 

Определить  содержание  арии  

Сусанина,  характер  музыки. 

4.3 Опера  «Хованщина» 

М.П.Мусоргского. 

 

1 Народная и профессиональная 

музыка. Знакомство с 

творчеством отечественных 

композиторов. 

Слышать  интонационное  

своеобразие    музыки  других  

народов.  Сравнивать    музыку  

Мусоргского  «Пляска  персидок »  
и  Глинки  «Персидский  хор»,  



 отличия  от  русской  музыки. 

4.4 
4.5 

Русский  Восток. 
Восточные  мотивы. 

Музыка  Хачатуряна 

 

1 Народная и профессиональная 
музыка.  

 

Услышать  своеобразный  колорит,  
орнамент  восточной  музыки,  

сравнить  с  картиной  Сарьяна  

«Армения».  В  « Колыбельной  
Гаяне»  обобщить  особенности  как  

армянской,  так и  русской   музыки.  

Определить  характер  танца  с  

саблями. 

4.6 
4.7 

Театр  музыкальной  
комедии.  Мюзикл. 

1 Песенность, танцевальность, 
маршевость как основа 

становления более сложных 

жанров –  оперетта и 

мюзикл.Знать названия 
изученных жанров  музыки: 

оперетта, мюзикл. Понимать 

особенности взаимодействия и 
развития различных образов 

музыкального спектакля. 

Знать названия изученных жанров  
музыки: оперетта, мюзикл. 

Понимать особенности 

взаимодействия и развития 

различных образов музыкального 
спектакля. 

4.8 Балет «Петрушка» 

 

1 Песенность, танцевальность, 

маршевость как основа 

становления более сложных 

жанров –  балета. 

 

Демонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений 
разных видов искусств. 

4.9  Роль дирижера в 

создании 
музыкального 

спектакля 

1 Роль дирижера в  исполнении 

музыкального произведения до 
слушателя. 

называть имена выдающихся  

дирижеров,композиторов и 
исполнителей разных стран мира. 

4.10 Резерв по теме: 

Закрепление темы: В 

музыкальном театре. 

   

ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ- 8 ч. 

5.1 
5.2 

Оркестр русских 
народных 

инструментов.   

 

1 Особенности звучания 
различных видов оркестров: 

народных инструментов. 

Панорама музыкальной жизни 

родного края и музыкальные 
традиции, придающие 

самобытность его музыкальной 

культуре. 

Определять, оценивать, соотносить 
содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира; 
продемонстрировать знания о 

музыкальных инструментах. 

5.3 

5.4 

Прелюдия. Исповедь 

души. 

Революционный 
этюд. 

 

1 Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и 
отражение мыслей. Различные 

жанры фортепианной музыки.  

Знать и понимать названия 

изучаемых жанров и форм музыки; 

названия изученных произведений 
и их авторов, смысл понятий – 

музыкальный образ. 

5.5 Промежуточная 

аттестация. 

1   

5.6  Мастерство 

исполнителя. 

1 Роль исполнителя в донесении 

музыкального произведения до 

Проявлять интерес к отдельным 

группам музыкальных 



Музыкальные 

инструменты (гитара). 

 

слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ 

творческого самовыражения в 
искусстве. Тембровая окраска 

наиболее популярных в России 

музыкальных инструментов и 
их выразительные 

возможности.  

инструментов;  называть имена 

выдающихся композиторов и 

исполнителей разных стран мира. 

5.7 В каждой интонации 
спрятан человек. 

 

1 «Зерно»- интонация как 
возможная основа 

музыкального развития. 

Выразительность и 
изобразительность 

музыкальной интонации. 

Знать и понимать  выразительность 
и изобразительность музыкальной 

интонации. 

5.8 Резерв: по теме 
Музыкальный 

сказочник. 

1 Выразительность и 
изобразительность 

музыкальной интонации. 

Различные виды музыки: 
вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая.  

Демонстрировать знания о 
различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 
взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке. 

 Итого часов: 34   

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного  процесса: 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



№ 
Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необход 

кол-во 
Примечания   

ОШ    

 
1 2 3 4   

I. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)   

  Стандарт основного общего образования по 

образовательной области «Искусство» 
Д Стандарт по музыке, примерная 

программа, авторские рабочие 

программы входят в состав 
обязательного программно-

методического обеспечения кабинета 

музыки 

  

  Примерная программа основного общего 

образования по музыке 
Д 

  

  Авторские программы по музыке Д 
  

  Хрестоматии с нотным материалом Д Для каждого года обучения   

  Сборники песен и хоров Д Для хорового пения в классе и 
школьном хоре (с учетом разных 

возрастных составов) 

  

  Методические пособия (рекомендации к 

проведению уроков музыки) 
Д Пособия могут входить в УМК по 

музыке, а также освещать различные 
разделы и темы курса, в том числе 

проблемы электронного музыкального 

творчества 

  

 Учебно-методические комплекты к программе 
по музыке, выбранной в качестве основной для 

проведения уроков музыки. 

Учебники по музыке 

  
  

  

  
К 

При комплектации библиотечного 
фонда полными комплектами учебников 

целесообразно включить в состав 

книгопечатной продукции, имеющейся 
в кабинете музыки, по несколько 

экземпляров учебников из других УМК 

по музыке. Эти учебники могут быть 

использованы учащимися для 
выполнения практических работ, а 

также учителем как часть 

методического обеспечения кабинета. 

  

  Рабочие / творческие тетради / 

блокноты 
К В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать рабочие 

тетради, соответствующие 

используемым комплектам учебников 

  

  Книги о музыке и музыкантах. 

Научно-популярная литература по искусству 
П Необходимы для самостоятельной 

работы учащихся, подготовки 

сообщений, творческих работ, 

исследовательской проектной 
деятельности и должны находиться в 

фондах школьной библиотеки 

  

II. Печатные пособия   

  Таблицы: 
– нотные примеры; 

– признаки характера звучания 

– средства музыкальной выразительности 

  

Д 

Д 

Д 

Таблицы, схемы могут быть 
представлены в демонстрационном 

(настенном) и индивидуально 

раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на 
электронных носителях 

  

  Схемы: 
– расположение инструментов и оркестровых 

групп в различных видах оркестров; 

– расположение партий в хоре; 

  – графические партитуры 

  

Д 

  

  

Д 

  

  Транспарант: нотный и поэтический текст 

Гимна России 
Д   

  

  Портреты композиторов Д Комплекты. Могут содержаться в 

настенном варианте, полиграфических 
изданиях (альбомы по искусству) и на 

электронных носителях 

  

  Портреты исполнителей Д 

  

   

  



 

 

 

IV. Технические средства обучения (ТСО)   

  Музыкальный центр 

  
Д аудиоцентр с возможностью 

использования аудиодисков, CD-
R, CDRW, MP 3, а также магнитных 

записей 

 

V. Экранно-звуковые пособия   

  Аудиозаписи и  

фонохрестоматии по музыке 
Д Комплекты компакт-дисков и 

аудиокассет по темам и разделам курса 
каждого года обучения включают 

материал для слушания и исполнения. 

Песенный материал может быть 
представлен в виде инструментального 

сопровождения, специально 

аранжированного для учащихся 
основной школы 

  

  Видеофильмы, посвященные творчеству 

выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов 

Д   

  

  Видеофильмы с записью фрагментов из 
оперных спектаклей 

Д   
  

  Видеофильмы с записью фрагментов из 

балетных спектаклей 
Д   

  

  Видеофильмы с записью выступлений 
выдающихся отечественных и зарубежных 

певцов 

Д   
  

  Видеофильмы с записью известных хоровых 

коллективов 
Д   

  

  Видеофильмы с записью известных 
оркестровых коллективов 

Д   
  

  Видеофильмы с записью фрагментов из 

мюзиклов 
Д   

  

 

Учебно-практическое оборудование 
  

  

  

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано (пианино, рояль) 
  

Д 

  

  

Инструмент– для кабинета музыки    

  Комплект детских музыкальных инструментов: 
– глокеншпиль /колокольчик, 

– бубен 

– барабан 
– треугольник 

– румба, 

– маракасы, 

– кастаньетты 
– металлофоны 

– народные инструменты 

 -деревянные ложки, 
   -трещотки  и др.; 

– дирижерская палочка 

  
П 

П 

П 
П 

П 

П 

П 
П 
 

П 
П 

П 

  
Набор народных инструментов 

определяется содержанием 

регионального компонента и может 
быть значительно расширен. 

Комплектация 

инструментов  производится учителем.   

  Интерактивная  доска с магнитной 

поверхностью, и приспособлений для 
крепления таблиц, репродукций 

Д   

  

  Специализированная учебная мебель: 

индивидуальные столы и стулья для учащихся 
  

К 

  

 

  Стеллажи для наглядных пособий, нот, 

учебников и др. 
    

  

     
  



ИЗО 

  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
       Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе:  

1. Примерной  программы по изобразительному искусству и на основе авторской программы Б.М. 

Неменского (УМК «Школа России»).  
2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

3. Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального 
государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». (УМК «Школа России»). 

4. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации  
5. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (для 

начальной школы) 

6. СанПина 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ»,  утвержденного  

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 
26,  

7. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

обучающихся с ТНР с ограниченными возможностями здоровья (для начальной ступени обучения)  

8. АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 
9. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах. 

 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально – логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование  эмоционально – образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 
деятельности обучающихся с ТНР. 

В системе школьного образования изобразительное искусство является не только предметом 

изучения, но и средством обучения, определяющим успешность в овладении всеми школьными 
предметами и качество образования в целом. 

Программа ориентирована на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности обучающихся 
с ТНР средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений 

искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  

В соответствии с этой целью решаются задачи: 

 воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, интереса к 

изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование представлений о 
добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

 развитие воображения, творческого потенциала обучающегося с ТНР, желания и умения подходить 

к любой своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-ценностному отношению к 
искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в художественной деятельности;  

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества; 

 овладение обучающимся  с ТНР элементарной художественной грамотой, формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-
творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

На уроках, для обучающихся с ТНР, требуется особый речевой режим. Речь педагога должна быть 

небыстрой, четкой, разборчивой с подчеркнутой артикуляцией. Также она должна состоять из коротких и 
ясных по смыслу предложений. 

Чаще проводить совместное произношение коротких предложений (сопряженная речь), стихов, 

рассказов, ответы на вопросы, закрепляя самостоятельным повторением. Использовать на уроках речевые 
разминки: проговаривание терминов, выводов, правил, названий инструментов, и т.д.; 

Задачи, которые учитель ставит в учебном процессе необходимо детализировать, инструкции должны 

носить дробный характер, т.е. быть доступными для понимания и выполнения обучающимися с ТНР.  

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5132
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5132


Стараться облегчить учебную деятельность использованием зрительных опор на уроке (картин, схем, 

таблиц). Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, зрительного, слухового, 

кинестетического). Дети должны слушать, смотреть, проговаривать и т.д. 
На уроках изобразительного искусства для обучающихся с ТНР необходимо проговаривание названий 

инструментов, красок, видов работ, терминов, проговаривание плана предстоящей или проделанной 

работы; 
Для снятия усталости и напряжения необходимо чередовать занятия и физкультурные паузы. 

Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его этапа (проверка выполнения 

задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д.). Новый учебный материал также следует 
объяснять по частям. 

Необходимо уделять большое внимание работе по предупреждению ошибок: возникшие ошибки не 

просто исправлять, а обязательно разбирать совместно с обучающимся с ТНР. 

Формировать навыки последовательного выполнения практических и умственных действий, 
необходимых для усвоения знаний: поэтапно разъяснять; учить последовательно выполнять задания, 

повторять инструкции; осуществлять поэтапную проверку задач, примеров, упражнений. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на 

единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 
изобразительных - живопись, графика, скульптура; конструктивных - архитектура, дизайн; различных 

видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства - традиционного крестьянского и 

народных промыслов, а также постижение роли художника 
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 
 изобразительная художественная деятельность; 
 декоративная художественная деятельность; 
 конструктивная художественная деятельность. 

Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на 

произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе 

ежедневной жизни. 
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные 

эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок с ТНР поднимается год за 

годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-
эмоциональной культуры. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность 

ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) 

и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся с ТНР осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, 
различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а 

также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 
Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учащихся с ТНР к предмету, изучению 

искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, 

а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и 

собственной творческой практической работы происходит формирование образного художественного 
мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся с ТНР является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной 
информации в Интернете. 

Духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка с ТНР способности самостоятельного 

видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 
художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей 

задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому 

способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям с ТНР на уроке воспринимать и 
создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки.  



Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: 

изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и 

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение 
работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, 

светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися с 
ТНР на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, 

литературой, историей, трудом. 
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную 

летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На 

протяжении всего курса обучения школьники с ТНР знакомятся с выдающимися произведениями 

архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое 
и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры 

своего народа. 
 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по   1 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 135 ч:  

в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели),  
во 2 классе — 34 ч (34 учебные недели), 

в 3 классе — 34 ч (34 учебные недели), 

в 4 классе — 34 ч (34 учебные недели), 
 

V. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное 
воспитание и развитие способностей и творческого потенциала ребёнка, формирование ассоциативно-

образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников с ТНР развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 
Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного 

отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного опыта, 
эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам 

с ТНР при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к 

себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.  

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 
необходимость для ребёнка экспериментирования с разными художественными материалами, понимания 

их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие художественных 

материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес обучающихся с ТНР к 
художественному творчеству. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего бережное 

отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 
гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных 

произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и 
самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 

составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной 
среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой 

самореализации, состояния нормального человеческого существования. 
Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 
необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 



VI. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТЕПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 



 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Чтение. Работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 



на поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 ·организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 
данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 
составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 



 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 
Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 
исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Предметные результаты изучения курса «Изобразительного искусства» в 1-м классе: 

 понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник -  предметы, 

людей, события; с помощью каких материалов изображает художник - бумага, холст, картон, карандаш, 
кисть, краски и пр.); 

 узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды     

произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и архитектура) 

изобразительного искусства; 

 различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, фиолетовый, 

коричневый) цвета; 

 различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

 использовать выбирать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага), средства художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта – природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и 
т.д. – в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах - иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Предметные результаты изучения курса «Изобразительного искусства» во 2-м классе: 

 понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – предметы, 

людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, карандаш, 

кисть, краски и пр.); 

 узнавать основные жанры (натюрморт, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и 

архитектура) изобразительного искусства; 

 называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Городец, 

Дымково); 

 различать основные (красный, синий, жёлтый) и составные (оранжевый, зелёный, фиолетовый, 

коричневый) цвета; 

 различать тёплые (красный, жёлтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть 

их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, 

тушь, уголь, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре 

(с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах – иллюстрациях к произведениям 



литературы и музыки; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

Предметные результаты изучения курса «Изобразительного искусства» в 3-м классе: 

 понимать основные жанры и виды изобразительного искусства; 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

 называть известные центры народных художественных ремёсел России; 

 узнавать ведущие художественные музеи России, объяснять их и назначение; 

 различать основные составные, тёплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть 

их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно- 

прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре 

(с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах: иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: самостоятельной и творческой деятельности; 
обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; оценки произведений 

искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок и музеев изобразительного 

искусства, народного творчества и др. 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

Предметные результаты изучения курса «Изобразительного искусства» в 4-м классе: 

 понимать основы художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 развивать образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, 

эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

 формировать основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков 
и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважения к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности другого человека, будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, художественный вкус; способность к реализации творческого потенциала в духовной, 
художественно-продуктивной деятельности, 

 развивать  трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

 уважать и принимать традиции, формы культурного - исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнять конкретным содержание понятия Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», развивать принятие культуры и духовных традиций много национального народа Российской 
Федерации 

 овладевать основами  российской гражданской идентичности, чувством гордости за свою Родину, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие; 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании. 

 

                                     VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                      

1 класс 

 Ты изображаешь, украшаешь и строишь.(33ч. ) 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9ч.) 

Изображения всюду вокруг нас.(1ч.)  



Мастер Изображения учит видеть.(1ч.) 

Изображать можно пятном. (1ч.) 

Изображать можно в объеме. (1ч.) 
Изображать можно линией. (1ч.) 

Разноцветные краски. (1ч.) 

Художники и зрители. Картина. Скульптура.  
Художественный музей. Обобщение темы (2ч., из них 1 ч. резерв)  

Изображать можно и то, что невидимо. (1ч.) 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8ч.) 
Мир природы полон украшений. Цветы. (1ч.) 

Красоту надо уметь замечать. (1ч.) 

Узоры, которые создали люди. (1ч.) 

Красивые рыбы. Монотипия. (1ч.) 
Украшения птиц.  Объёмная аппликация. (1ч.) 

Как, когда, для чего украшает себя человек. (1ч.) 

Мастер Украшения помогает сделать праздник. Обобщение темы(2ч, из них 1 ч. резерв) 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11ч.) 

Дом для себя. (1ч.) 

Какие можно придумать дома. (1ч.) 
Мастер Постройки помогает придумать город. (1ч.) 

Все, что мы видим, имеет конструкцию. (1ч.) 

Дом снаружи и внутри. (1ч.) 

Внутреннее устройство дома. (1ч.) 
Все предметы можно построить. Прогулка по родному городу. (2ч., из них 1 ч. резерв.) 

Все имеет свое строение. (1ч.) 

Строим вещи. (1ч.) 
Город, в котором мы живем. (1ч.) 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу(5ч.)  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. (1ч.) 

«Сказочная страна». Создание панно. (1ч.) 
«Праздник весны». Конструирование из бумаги. (1ч.) 

Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! (2ч., из них 1 ч. резерв.) 

2 класс. 

 Искусство и ты. (34ч.) 

         Чем и как работают художники(8ч.) 

Три основные краски – красная, синяя, желтая. (1ч.) 
Пять красок — все богатство цвета и тона. (1ч.) 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. (1ч.) 

Выразительные возможности графических материалов. (1ч.) 

Выразительность материалов для работы в объеме. «Звери в лесу». (1ч.) 
Для художника любой материал может стать выразительным. Обобщение темы (1ч.) 

Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности бумаги. (2ч., из них 1 ч. резерв)  

 Реальность и фантазия (7ч.)  
Изображение и реальность. (1ч.) 

Изображение и фантазия. (1ч.) 

Украшение и реальность. (1ч.) 

Украшение и фантазия. (1ч.) 
Постройка и реальность. (1ч.) 

Постройка и фантазия. (1ч.) 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе  
Обобщение темы(1ч.) 

О чём говорит искусство(11ч.)  

Изображение природы в различных состояниях. (2ч., из них 1 ч. резерв) 

Выражение характера изображаемых животных. (1ч.) 

Знакомство с анималистическими изображениями. (1ч.) 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. (1ч.) 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. (1ч.) 
Образ человека и его характер, выраженный в объеме. (1ч.) 

Выражение характера человека через украшение. Выражение намерений через украшение. (2ч., из них 1 ч. 

резерв) 
Образ здания. Образы зданий и окружающей жизни. (1ч.) 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение 



к миру. Обобщение темы(1ч.) 

Как говорит искусство (8ч.) 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. (1ч.) 
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. (1ч.) 

Линия как средство выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. (2ч., из них 1 

ч. резерв) 
Ритм пятен как средство выражения. (1ч.) 

Пропорции выражают характер. (1ч.) 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности (1ч.) 
Обобщающий урок года. (1ч.) 

3 класс 

«Искусство вокруг нас» (34ч.) 

 Искусство в твоем доме (8ч.) 
Твои игрушки придумал художник. (1ч.) 

Посуда у тебя дома. (1ч.) 

Мамин платок. (1ч.) 
Обои и шторы в твоем доме. (1ч.) 

Твои книжки. Поздравительная открытка. (2ч. из них 1 ч. резерв) 

Что сделал художник в нашем доме. (1ч.) 
Обобщение темы (1ч.) 

Искусство на улицах твоего города(7ч.) 

Памятники архитектуры — наследие веков. (1ч.) 

Парки, скверы, бульвары. (1ч.) 
Ажурные ограды. (1ч.) 

Фонари на улицах и в парках. (1ч.) 

Витрины магазинов. (1ч.) 
Транспорт в городе. (1ч.) 

Что делал художник на улицах моего города. Обобщение темы(1ч.) 

 Художник и зрелище(11ч.) 

Художник в цирке. Художник в театре. (2ч из них 1 ч. резерв.) 
Художник-создатель сценического мира. (1ч.) 

Театр кукол. (1ч.) 

Образ куклы, её конструкция и костюм. (1ч.) 
Маски. Условность языка масок, их декоративная выразительность. (2ч.) 

Афиша и плакат. (1ч.) 

Праздник в городе. Элементы праздничного украшения города. (2ч из них 1 ч. резерв.)  
Школьный праздник-карнавал. Обобщение темы(1ч.) 

Художник и музей(8ч.) 
Музеи в жизни города. (1ч.) 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. (1ч.) 
Картина-портрет. (1ч.) 

Картина-натюрморт. (1ч.) 

Картины исторические и бытовые. Учимся смотреть картины. (2ч из них 1 ч. резерв.)   
Скульптура в музее и на улице. (1ч.) 

Художественная выставка. Обобщение темы(1ч.) 

4 класс (34ч.) 

«Каждый народ художник (изображение, украшение, постройка в творчестве, народов всей земли)» 

Истоки родного искусства  (8ч.) 

Пейзаж родной земли. (1ч.) 

Гармония жилья с природой. (1ч.) 
Деревня — деревянный мир. (1ч.) 

Украшения избы и их значение. (1ч.) 

Красота человека. (1ч.) 
Образ русского человека в произведениях художников. (1ч.) 

Календарные праздники Народные праздники. Обобщение темы. (2ч из них 1 ч. резерв.)   

Древние города нашей Земли  (7ч.) 
Древнерусский город-крепость. (1ч.) 
Древние соборы. (1ч.) 

Древний город и его жители. (1ч.) 

Древнерусские воины-защитники. (1ч.) 
Города Русской земли. (1ч.) 

Узорочье теремов. (1ч.) 



Праздничный пир в теремных палатах. Обобщение темы(1ч.)  

Каждый народ — художник (11ч.) 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. (2ч из них 1 ч. резерв.) 
Искусство народов гор и степей. (1ч.) 

Образ художественной культуры Средней Азии. (1ч.) 

Юрта как произведение архитектуры. (1ч.) 
Города в пустыне. (1ч.) 

Древняя Эллада. Образ художественной культуры Древней Греции. (2ч из них 1 ч. резерв.) 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. (1ч.) 
Образ готического храма. (1ч.) 

 Многообразие художественных культур в мире. Обобщение темы(1ч.) 

Искусство объединяет народы (8ч.) 

Все народы воспевают материнство. (1ч.) 
Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. (1ч.) 

Все народы воспевают мудрость старости. (1ч.) 

Сопереживание — великая тема искусства. (1ч.) 
Герои, борцы и защитники. Героическая тема в искусстве разных народов. (2ч из них 1 ч. резерв.)  

Юность и надежды. (1ч.) 

Искусство народов мира. Обобщение темы(1ч.) 

VIII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

1 класс (33 часа) 

 

Тема раздела программы Количество отводимых учебных 

часов 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения  

9 

 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 11 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу 

5 

 

2 класс (34 часа) 

 

Тема раздела программы Количество отводимых учебных 

часов 

Чем и как работают художники 8 

Реальность и фантазия 7 

О чём говорит искусство 11 

Как говорит искусство 8 

 

3 класс (34 часа) 

 

Тема раздела программы Количество отводимых учебных 

часов 

Искусство в твоем доме 8 

Искусство на улицах твоего города 7 

Художник и зрелище 11 

Художник и музей 8 

 

4 класс (34 часа) 

 

Тема раздела программы Количество отводимых учебных 

часов 

Истоки родного искусства   8 

Древние города нашей Земли   7 

Каждый народ — художник 11 

Искусство объединяет народы 8 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 



ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Название раздела Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

                                                 1класс -33часа 

Ты изображаешь. Знакомство с 

Мастером Изображения (9ч.) 
Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 
Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 
Художники и зрители. Картина. 

Скульптура. 

Художники и зрители. Художественный 
музей. Обобщение темы 

 

Находить в окружающей действительности изображения, 

сделанные художниками. 
Рассуждать о рисунках, сделанными детьми. 

Рассматривать рисунки в детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый любит, умеет, 
хочет. 

Находить, рассматривать красоту в обыкновенных 

явлениях природы (капли дождя, листья, паутинки, 

кормушки, кора деревьев и др.) 
Рассуждать о увиденном 

Видеть зрительную метафору в выделенных деталях 

природы 
Использовать пятно как основу изобразительного образа 

плоскости. 

Воспринимать и анализировать изображения на основе 
пятна в иллюстрациях художников в детских книгах. 

Создавать изображения на основе пятна методом от целого 

к частностям (способом превращения) 

Находить выразительные, образные объемы в природе. 
Овладевать первичными навыками  объема в природе. 

Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и 

эмоциями 
Рассуждать о своих впечатлениях, эмоционально 

оценивать, отвечать на вопросы по произведениям 

художников. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 

Украшения (8ч.) 

Мир природы полон украшений. 

Цветы. 
Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Красивые рыбы. Монотипия.  

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 
Как, когда, для чего украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать 

праздник. Обобщение темы 
 

Находить примеры декоративных украшений в окружающей 
действительности (в школе, дома, на улице) 

Наблюдать и эстетически оценивать украшения в природе. 

Составлять из готовых цветов коллективную работу 
Находить природные узоры и любоваться ими, выражать в 

беседе свои впечатления. 

Изображать рыб, птиц, передавая характер их узоров 

расцветки, форму деталей. 
Понимать простые основы симметрии. 

Овладевать первичными навыками работы в объемной 

аппликации и коллаже. 
Рассматривать орнаменты и придумывать свои орнаменты. 

Создавать несложные новогодние украшения 

Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки (11ч.) 
Дом для себя. 

Какие можно придумать дома. 

Мастер Постройки помогает придумать 
город. 

Все, что мы видим, имеет конструкцию. 

Дом снаружи и внутри. 
Внутреннее устройство дома.  

Все предметы можно построить.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 
Город, в котором мы живем. 

Прогулка по родному городу. Обобщение 

темы 
 

 

Изображение, украшение, постройка 

Рассматривать и сравнивать различные архитектурные 

постройки. 
Приобретать первичные навыки структурирования 

пространственной формы. 

Наблюдать постройки в природе(птичьи гнезда, норки 
зверей, раковины, стручки, орешки и др.  и анализировать их 

форму. 

Изображать сказочные домики  в форме овощей, фруктов, 
грибов. 

Понимать взаимосвязь внешнего вида и внутренней 

конструкции дома. 

Рассматривать и сравнивать реальные здания разных 
форм. 

Конструировать из бумаги 

Работать в группе, создавая коллективный макет игрового 
городка. 

Учиться воспринимать и описывать архитектурные 

впечатления. 



всегда помогают друг другу(5ч.)  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 
«Праздник весны». Конструирование из 

бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  
Здравствуй, лето!  Обобщение темы 

 

Участвовать  в обсуждении итогов совместной 

практической деятельности. 

Различать три вида художественной деятельности. 
Анализировать деятельность мастеров Изображения, 

Украшения и Постройки в создании произведений 

искусства. 
Наблюдать и анализировать природные формы. 

Сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы. 

Овладевать навыками коллективной деятельности. 

Характеризовать свои впечатления от рассматривания 
репродукций картин. 

  

2 класс - 34часа 

Чем и как работают художники(8ч.) 

Три основные краски – красная, синяя, 

желтая. 
Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности. 
Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических 

материалов. 
Выразительность материалов для работы в 

объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может 
стать выразительным. Обобщение темы 

 

Реальность и фантазия (7ч.)  
Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 
Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и 
Постройки всегда работают вместе  

Обобщение темы 

 

О чём говорит искусство(11ч.)  

Изображение природы в различных 

состояниях.  

Выражение характера изображаемых 
животных. 

Знакомство с анималистическими 

изображениями. 
Выражение характера человека в 

изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в 
изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, 

выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных 
состояниях. 

Выражение характера человека через 

украшение. 
Выражение намерений через украшение. 

Образ здания. Образы зданий и 

окружающей жизни. 
В изображении, украшении, постройке 

человек выражает свои чувства, мысли, 

Наблюдать цветовые сочетания в природе. 

Овладевать первичными живописными навыками. 

Учиться различать и сравнивать темные и светлые 
оттенки цвета и тона. 

Понимать красоту и выразительность пастели, мелков, 

акварели. 
Овладевать первичными знаниями перспективы. 

Овладевать техникой и способами аппликации. 

Осваивать приемы работы с графическими материалами 
(тушь, палочка, кисть) 

Создавать объемное изображение животного с передачей 

характера  из пластилина. 

Овладевать приемами работы с бумагой, выполняя 
объемные фигуры. 

Обобщать пройденный материал, обсуждать творческие 

работы, оценивать собственную художественную 
деятельность и своих одноклассников. 

Рассматривать, изучать, анализировать строение 

реальных животных. 
Изображать животных, выделяя пропорции частей тела. 

Придумывать выразительные фантастические образы 

животных 

Сравнивать, сопоставлять природные формы с 
декоративными мотивами  на посуде, тканях, украшениях. 

Создавать украшения, используя узоры. 

Конструировать из бумаги формы подводного мира. 
Обсуждать творческие работы, оценивать собственную 

художественную деятельность и своих одноклассников 

Наблюдать природу в различных состояниях. 

Развивать колористические навыки работы с гуашью. 
Создавать противоположные по характеру женские образы, 

используя живописные и графические средства. 

Создавать объемные сказочные образы. 
Сопереживать, принимать участие в создании  

коллективного панно. 

Учиться видеть художественный образ а архитектуре. 
Обсуждать творческие работы, оценивать собственную 

художественную деятельность и своих одноклассников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



настроение, свое отношение к миру  

Обобщение темы 

 Как говорит искусство (8ч.) 
Цвет как средство выражения. Теплые и 

холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 
Цвет как средство выражения: тихие 

(глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм 

линий. 
Линия как средство выражения: характер 

линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 
Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — 

средства выразительности. 
Обобщающий урок года. 

 

 

 

 

 

Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. 
Уметь составлять теплые и холодные цвета. 

Уметь видеть в природе борьбу и взаимодействие цвета. 

Осваивать различные приемы работы кистью (мазок 

«кирпичик», «волна», «пятнышко») 
Уметь составлять на бумаге тихие и звонкие цвета. 

Уметь видеть линии в окружающей действительности. 

Развивать навыки работы пастелью, восковыми мелками. 
Понимать что такое ритм. 

Сотрудничать с товарищами, в процессе совместной 

творческой работы уметь договариваться, объяснять 
замысел, уметь выполнять работу в границах заданной роли.  

   3 класс -34часа 

Искусство в твоем доме (8ч.) 
Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 
Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме. 
Обобщение темы 

 

Искусство на улицах твоего города(8ч.) 
Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 
Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего 
города. Обобщение темы 

 

Художник и зрелище(11ч.) 
Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Художник-создатель сценического мира. 

Театр кукол. 
Образ куклы, её конструкция и костюм. 

Маски. 

Условность языка масок, их декоративная 
выразительность. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 
Элементы праздничного украшения города. 

Школьный праздник-карнавал. Обобщение 

темы 

Художник и музей(8ч.) 
Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-

пейзаж. 
Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Учимся смотреть картины. 

 

Учиться видеть и объяснять образное содержание 
конструкции  и украшения предмета 

Овладевать навыками создания  выразительной формы 

посуды и ее декорирования в лепке, навыками изображения 
посудных форм. 

Воспринимать и эстетически оценивать разнообразие 

вариантов росписи ткани на примере платка. 

Знать и называть отдельные элементы  оформления книги 
Создавать проект детской книжки – игрушки. 

Эстетически оценивать работы сверстников 

 
Учиться видеть архитектурный образ, образ городской  

среды. 

Раскрывать особенности архитектурного образа города. 

Овладевать приемами коллективной творческой работы в 
процессе создания проекта. 

Сравнивать между собой ажурные ограды и другие 

объекты, выявляя в них общее и особенное. 
Овладевать композиционными и оформительскими 

навыками в  процессе создании образа витрины. 

Характеризовать, обсуждать, сравнивать разные формы 
автомобилей. 

Овладевать приемами коллективной творческой 

деятельности 

Создавать «театр на столе» с объемными декорациями и 
бумажными фигурками персонажей. 

Овладевать навыками объемно-пространственной 

композиции 
Использовать куклу для игры в кукольный спектакль 

Конструировать выразительные острохарактерные  

маски к театральному представлению или празднику. 
Создавать в рисунке  проект оформления праздника. 

Овладевать навыками коллективного художественного 

творчества. 

 

 

Иметь представления и уметь называть самые значительные 

музеи искусств России 
Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте 

восприятия произведения изобразительного искусства 

Изображать пейзаж по представлению с ярко выраженным 

настроением 



Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка. Обобщение 

темы 

4 класс -34часа 

 

Истоки родного искусства  (8ч.) 
Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой.  

Деревня — деревянный мир. 

Украшения избы и их значение. 
Красота человека. 

Образ русского человека в произведениях 

художников. 
Календарные праздники 

Народные праздники. Обобщение темы 

Древние города нашей Земли  (7ч.) 
Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 
Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах. 
Обобщение темы 

 

Каждый народ — художник (11ч.) 

Страна Восходящего солнца.  
Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней 
Азии. 

Юрта как произведение архитектуры. 

Города в пустыне. 
Древняя Эллада. 

Образ художественной культуры Древней 

Греции. 

Образ художественной культуры 
средневековой Западной Европы. 

Образ готического храма. 

Многообразие художественных культур в 
мире. Обобщение темы 

Искусство объединяет народы (8ч.) 

Все народы воспевают материнство. 
Образ Богоматери в русском и 

западноевропейском искусстве. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 
Герои, борцы и защитники. 

Героическая тема в искусстве разных 

народов. 
Юность и надежды. 

Искусство народов мира. Обобщение темы 

Выражать настроение в пейзаже цветом. 

Создавать портрет кого-либо из знакомых людей по 

представлению, используя выразительные возможности 
цвета. 

Рассказывать об изображенном на портрете человеке. 

Участвовать в выставке детского художественного 
творчества. 

Изображать характерные особенности пейзажа родной 

природы. 

Использовать выразительные средства живописи для 
создания образов природы. 

Овладевать навыками конструирования. 

Создавать женские и мужские образы портреты 
Характеризовать и эстетически оценивать образы 

человека в произведениях художника. 

Создавать индивидуальные композиционные работы и 
коллективное панно на тему народного праздника. 

Овладевать на практике элементарными навыками 

композиции. 

Понимать и объяснять роль значения древнерусской 
архитектуры. 

Анализировать роль пропорций в архитектуре. 

Изображать и моделировать наполненное жизнью людей 
пространство древнерусского города. 

Овладевать навыками изображения фигуры человека. 

Рассуждать об общем и особенном в древнерусской 

архитектуре разных городов России. 
Создавать образ древнерусского города. 

 

Воспринимать эстетический характер традиционного для 
Японии красоты природы. 

Понимать особенности изображения, украшения и 

постройки в искусстве Японии. 
Изображать сцены жизни людей степи, и в горах. 

Передавать красоту пустых пространств. 

Овладевать живописными навыками в процессе создания 

самостоятельной творческой работы. 
Рассуждать о  богатстве и многообразии художественных 

культур народов мира. 

Узнавать характерные черты нескольких ярких культур мира 
(например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония 

или Индия). 

 

 

 

 

Развивать навыки композиционного воображения 

Создавать в процессе творческой работы эмоционально 

выразительный образ пожилого человека 

Изображать в самостоятельной творческой работе 
драматический сюжет 

Овладевать навыками изображения в объеме, навыками 

композиционного построения  в скульптуре. 

 Рассказывать об особенностях художественной культуры 
разных народов 

   

VIII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наименование объектов и средств материально – технического 

обеспечения 

Количество  Примечание 



                                               Библиотечный фонд  

Примерная программа начального общего образования по ИЗО 

 
Авторские программы по ИЗО.  Учебно – методические комплекты к 

программе по ИЗО, выбранной в качестве основной для проведения 

уроков ИЗО. Учебники по ИЗО. 
 

Рабочие тетради. 

 Методические пособия. 

   
 Методические журналы по искусству. 

 Учебно – наглядные пособия. 

 Хрестоматии литературных произведений к урокам ИЗО. 
 Справочные пособия, энциклопедии по искусству. 

 Альбомы по искусству. 

 Книги о художниках и художественных музеях, по стилям ИЗО и 
архитектуры. 

 

 Научно – популярная литература по искусству. 

 
 Портреты русских и зарубежных художников. 

 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта.  
 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека. 

 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно 

– прикладному искусству. 
 Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 

соответствии с тематическими линиями учебной программы. 

 Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной 
грамоте.    

 

Д 
 

Д 

 
 

 

Д 

 
 

Д 

 
Д 

 

Д 
 

Д 

 

Д 
 

Д 

 
Д 

 

Д 

 
Д 

Д 

 
Д 

Д 

 

    
. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

На электронном 
носителе 

Информационно – коммуникативные средства 

   Мультимедийные обучающие художественные программы. 
   Электронные учебники. 

Электронные библиотеки по искусству. 

 Общепользовательские цифровые инструменты учебной 
деятельности. 

 

 Специализированные цифровые инструменты учебной 

деятельности. 
 

   Компьютер с художественным программным обеспечением. 

   Мультимедиапректор. 
   Магнитная доска. 

   Экран. 

   Фотокамера цифровая. 
   Графический планшет. 

  Экранно - звуковые технические средства обучения 

 

Музыкальный центр 
Телевизор 

 

Аудиозаписи музыки литературным произведениям 
 

Видеофильмы или DVD – фильмы и презентации: по памятникам 

архитектуры; художественным музеям; видам и жанрам ИЗО; 
творчеству отдельных художников; народным промыслам; 

декоративно – прикладному искусству; художественным стилям и 

технологиям. 
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Учебно – практическое оборудование 

 
 

Мольберты.  

Настольные скульптурные станки. 
Комплекты резцов для линогравюры. 

Конструкторы.  

 

 Краски акварельные, гуашевые. 
Тушь. 

Бумага А3, А4. 

Бумага цветная. 
Фломастеры. 

Восковые мелки. 

Кисти беличьи №5, 10, 20. 
Кисти из щетины № 3,10, 13. 

Емкости для воды. 

Стеки (набор). 

Пластилин/ глина. 
Клей. 

Ножницы. 

Рамы для оформления работ. 
Подставки для натуры. 

Модели и натурный фонд 

 

Муляжи фруктов и овощей (комплект). 

Гербарии. 

Изделия декоративно – прикладного искусства и народных 

промыслов. 
Керамические изделия (вазы, кринки и др. 

                                                      Игры и игрушки 

Театральные куклы  
Маски  
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Оборудование класса 

    Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. 
   Стол учительский с тумбой. 

   Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

   Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

 В соответствии 
с санитарно – 

гигиеническими 

требованиями 

 

Иностранный язык 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по иностранному языку   разработана на основе:  
1. примерной  программы по английскому языку и на основе авторской программы “Rainbow English” 

(«Радужный английский») О. В. Афанасьева, И. В. Михеева (УМК «Школа России»).  

2. приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;  

3. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  
4. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  

5. СанПина 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным образовательным программам для обучающихся ОВЗ»,  утвержденный  

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26,  



9. Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

10. АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.2)  
11. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

школах. 
Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах для детей с ТНР является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него 

уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  
Изучение иностранного языка в начальной школе для детей с ТНР направленно на достижение следующих 

целей: 

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 
письменной (чтение и письмо) формах; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомить 

младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 
доступными образцами художественной литературы; воспитывать дружелюбное отношение к 

представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 
также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

С учётом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение 
следующих задач: 

• формировать представления об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими / пишущими на иностранном языке, узнавать 
новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширять лингвистический кругозор младших школьников; осваивать элементарные 

лингвистические представления, доступные младшим школьникам и необходимые для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;  
• обеспечивать коммуникативно–психологической адаптацию младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 
• развивать личностные качества младшего школьника, его внимание, мышление, память и 

воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 
• развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

• приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 
учебного общения; 

• духовно – нравственно воспитывать школьника, учить пониманию и соблюдению им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 
младших; 

• развивать познавательные способности, овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно – методического комплекта (учебником, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе. 
На уроках иностранного языка осуществляется коррекционная работа по нормализации 

познавательной деятельности обучающихся с ТНР. 

 Для детей с ТНР предусмотрены разные способы подачи учебных заданий через разнообразные виды и 

формы деятельности: игровой, трудовой, предметно-практической.  

Для снятия усталости и напряжения необходимо чередовать занятия и физкультурные паузы. 

Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его этапа (проверка выполнения 
задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д.). Новый учебный материал также следует 

объяснять по частям.  

Вопросы учителя и инструкции должны быть сформулированы четко и ясно.  
Необходимо использовать на уроках речевые разминки: 

проговаривание названий инструментов, красок, видов работ, терминов, проговаривание плана 

предстоящей или проделанной работы; 
Необходимо уделять большое внимание работе по предупреждению ошибок.  

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5132
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5132


Задачи, которые учитель ставит в учебном процессе необходимо детализировать, инструкции 

должны носить дробный характер, т.е. быть доступными для понимания и выполнения. 

Необходимо включать в уроки тренировочные упражнения по развитию внимания, памяти, 
мыслительных операций. 

Формировать навыки последовательного выполнения практических и умственных действий, 

необходимых для усвоения знаний: поэтапно разъяснять; учить последовательно выполнять задания, 
повторять инструкции; осуществлять поэтапную проверку упражнений. 

Значительное время необходимо отводить на обучение выполнять инструкцию с несколькими 

заданиями. Учитывая индивидуальный темп выполнения заданий предоставлять дополнительное время для 
завершения задания.  

Для самостоятельной работы необходима индивидуализация заданий, с разработанным 

дидактическим материалом различной степени трудности и с различным объемом помощи: задания 

воспроизводящего характера при наличии образцов, алгоритмов выполнения; задания тренировочного 
характера, аналогичные образцу; задания контрольного характера и т.д. 

Наглядное подкрепление информации, инструкций: 

картинные планы, опорные, обобщающие схемы, «программированные карточки», графические 
модели, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии с характером затруднений при 

усвоении учебного материала; 

Планы - алгоритмы с указанием последовательности операций, необходимых для решения задач;  
образцы решения задач и пошаговые инструкции и т.д. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Специфика предмета «Иностранный язык»: деятельностный характер, коммуникативная 
направленность, тесная взаимосвязь со многими предметными областям. Школьники учатся общаться в 

условиях диалога и полилога культур, толерантно воспринимать проявления иной культуры. 

Курс Английский язык для 2-4 классов предусматривает межпредметные связи со следующими 
учебными предметами: русский язык и литературное чтение. Также, деятельностный характер освоения 

содержания учебно-методических комплексов серии “Rainbow English” способствует формированию 

универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают умение 
учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять 

рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового 

языкового материала показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые знания. 

Однако наибольшее внимание уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а 
именно: формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи.   
 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение иностранного языка (англ.)  в каждом классе начальной школы отводится по   2 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 204 ч:  

во 2 классе — 68 ч (34 учебные недели), 

в 3 классе — 68 ч (34 учебные недели), 

в 4 классе — 68 ч (34 учебные недели), 

 

VII. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта. В 

предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и 
совершенствования духовного мира обучающегося через познание и понимание новой культуры. Факты 

культуры становятся для обучающегося ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и 

культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными 
и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и 

нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и 

способностей. 
Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности 

коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально взаимообусловленных 

принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов овладения иноязычной культурой 
через общение, речемыслительной активности, личностной индивидуализации, ситуативности, 

функциональности и новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный 

заряд и поэтому вовлекают учителя и обучающихся в глубинное и духовное общение, которое, в сущности, 
и является воспитательным процессом. 



Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых 

материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и именно это культурное, духовное 
содержание становится одним из главных компонентов образовательного процесса. Учитель как 

интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы 

сформировать у обучающихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку 
духовному. 

 

VIII. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТЕПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 
языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальные 

навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения.  

Личностные результаты: 
У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 
конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  
·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 
·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 



·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 
·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 
(включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 
·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 
признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 
·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 
·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Чтение. Работа с текстом. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего 
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 
интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для 

решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 
смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они 

приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

  
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 



·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 
·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов); 
·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 
выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;  

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 
·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 
В результате изучения на ступени начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 
наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные 
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся 
вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её получения; 
критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических 

ситуациях. 
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых 

предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и 

старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 
·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 



Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 
·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 
·сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 
·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или 
учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам 
оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 
информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 
·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране 

и в файлах. 

Выпускник научится: 
·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 
последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Предметные результаты  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся 
будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальные навыки общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 

• Освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном 

уровне в устной и письменной  формах на иностранном языке, расширят лингвистический кругозор; 
• Сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором, и доступными образцами 

детской художественной литературы.  

 

2 класс 

Коммуникативные умения  

Говорение 
Ученик 2-го класса научится: 



• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?) и отвечать на них; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• составлять небольшие описания предмета, картинки, персонажа (о природе, школе) по образцу;   

Аудирование 
Ученик 2-го класса научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

Чтение 
Ученик 2-го класса научится: 

• читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по 

объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 
•   читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, построенных на 

изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

•  овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Письмо 

Ученик 2-го класса научится: 

• списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 
•  писать краткое поздравление с опорой на образец; 

• записывать отдельные слова, предложения по модели; 

• выписывать предложения из текста. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 2-го класса научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полу-печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

•  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 
Ученик 2-го класса научится: 

• произносить все звуки английского алфавита; 

•  различать на слух звуки английского и русского алфавита;  

Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики; 

•   употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  
• употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в 

настоящем времени; 

•  употреблять правильный порядок слов в предложении; 
• употреблять единственное и множественное число; 

 

3 класс 

Коммуникативные умения 

 

Говорение  

Ученик 3-го класса научится:  
• осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, в 

том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения. 

•  порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, 
увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

•  приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и 

целям общения; 

•  прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 
•  описывать человека, животное, предмет, картину; 

•  рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Аудирование  
Ученик 3-го класса научится:  



• понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

•   понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 
ситуациями в классе; 

•  понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и 

реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 
•  полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, 

построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Чтение  
Ученик 3-го класса научится:  

• выразительно читать вслух; 

•  читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 
б)   поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).  

Письмо  

Ученик 3-го класса научится:  
• писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на образец, 

выражать пожелание; 

•  составлять и записывать план прочитанного; 
•  составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

• списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

• самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамматические 

упражнения, используя в случае необходимости словарь; 
•  составлять подписи к картинкам. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Ученик 3-го класса научится:  

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полу-

печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

•  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
•  отличать буквы от знаков транскрипции. 

•  применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме).  

Фонетическая сторона речи 
Ученик 3-го класса научится:  

• произносить все звуки английского алфавита; 

•  различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 
•  употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  
• употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в 

настоящем времени; 

•  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

• употреблять единственное и множественное число; 

4 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Аудирование 

Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, 
сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Чтение 



Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом 

материале; 
• читать про себя и находить необходимую информацию.  

 Письмо 

Выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

 Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полу-

печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского 

языка; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном 

числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; лич-
ные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

                                     VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                      

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности и включает 

в себя следующие темы:   
Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, 

фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета.  

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние любимцы. 
Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки.  

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение 

предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. Дикие 
животные. Домашние животные. Животные на ферме.  

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с 

домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время года. 

Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта.  



Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка. 

Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. Местоположение строений и зданий в 

городе.  
Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Распорядок дня 

школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. Начальная школа в Англии. 

Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. Типичное времяпрепровождение во время 
каникул.  

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия к морю, в 

другие города. Планирование поездок. Гостиницы.  
Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические 

характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия.  

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая еда. 

Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, 
покупки.  

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. Отдельные 

сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города Великобритании. Столица. Сведения о 
некоторых регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, 

их флаги и символы, отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные 

достопримечательности столицы. Символы страны. 
 

2 класс 

Знакомство. 10 часов. Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение информации о 

собеседнике. Выражение благодарности. Выражение просьбы. 
Я и моя семья. 10 часов. Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабочий и школьный 

день. 

Мир вокруг нас. 22 часа. Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, подарки. 
Местоположение предметов в пространстве. Количество и идентификация предметов. Наименование 

предметов живой и неживой природы. Животные на ферме. Растения в саду. 

Мир моих увлечений. 6 часов. Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге. 

Городские здания, дом, жилище.5 часов. Предметы мебели в доме. 
Школа, каникулы. 

Путешествия. 

Человек и его мир. 5 часов. Душевное состояние и личностные качества человека. 
Здоровье и еда.  5 часов. Отдельные названия продуктов питания. 

Страны и города, континенты.  5 часов. Страны изучаемого языка. Отдельные сведения о их культуре и 

истории. Некоторые города России и зарубежья. Родной город. 

3 класс 

Знакомство. 4 часа. Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение информации о 

собеседнике. Выражение благодарности. Выражение просьбы. Политкорректность при характеристике 

людей, предметов или явлений.                                                                                                                             Я и 
моя семья. 7 часов. Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабочий и школьный день. 

Члены семьи Семейные увлечения. Возраст членов семьи. Что мы делаем хорошо, плохо, не умеем делать. 

День рождения и подарки. Выходные дни.                                                                        Мир вокруг нас. 24 
часа. Время. Местоположение предметов в пространстве. Физические характеристики предметов. Цветовая 

палитра мира. Дикие животные разных континентов. Времена года и погода, их описание. Названия 
месяцев. Красота окружающего мира.                                          Мир моих увлечений. 8 часов. Спортивные и 

другие игры. Занятия в разные дни недели и времена года. То, что мы любим и не любим. 

Времяпрепровождение сказочных персонажей. Пикник. Излюбленные места отдыха англичан. Любимые 
занятия на отдыхе. Любимые фильмы. Планы на выходные                                                                                                                                                              

Городские здания, дом, жилище. 4 часа. Моя комната. Предметы сервировки стола. Загородный дом. 

Школа, каникулы. 4часа. Школьный день. Школьные друзья. Настоящий друг. Предметы школьного 

обихода. 
Путешествия. 

Человек и его мир.  10 часов.  Возраст человека. Физические характеристики человека. Адрес, телефон. 

Профессиональная деятельность. 
Здоровье и еда. 3 часа. Самочувствие человека. Фрукты. 

Страны и города, континенты.  4часа. Континенты. Названия некоторых европейских языков. Названия 

государств, их флаги. Отдельные достопримечательности России, Британии, Франции. Символы стран.  

4 класс 



Знакомство. 3 часа.  Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об 

имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Вежливое выражение просьбы. Вежливая форма 

побуждения к действию и ответные реплики.  
Я и моя семья. 14 часов. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние любимцы. 

Семейное генеалогическое древо. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, занятия и 

обязанности детей. Родственники. Обычный день семьи. Любимые занятия членов семьи. Занятия в разные 

дни недели.                                                                                                                                    Мир вокруг нас. 10 

часов. Природа. Времена года. Природа. Погода вчера и сегодня. Погода, типичная для разных времен года. 

Описание различной погоды. Погода в разных странах и городах. Предсказания погоды. Дикие животные. 

Домашние животные. Животные на ферме.                                      Мир моих увлечений.                                                                                                                                          

Городские здания, дом, жилище. 17 часов. Обстановка в доме, предметы интерьера, их местоположение.  

Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. Местоположение строений и зданий в 

городе. Жилища сказочных персонажей.                                                                                                                          

Школа, каникулы.8 часов. Школьный день, друзья в школе. Распорядок дня школьника. Распорядок дня 

английского школьника. Предметы школьного обихода. Классная комната. Учебная работа в школе.  

Школьный ланч.  Школьный год. Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на 

летние каникулы. Типичное времяпрепровождение во время каникул.                                                                                                                                                 

Путешествия. 8 часов. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия к морю, 

в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. Покупки.                                                                      

Человек и его мир. 3 часа Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические 

характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. Здоровье и еда. 2 

часа Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая еда. Английские 

названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки.                                                                                                                                             

Страны и города, континенты. 3 часа. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. Отдельные 

сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города Великобритании. Столица. Сведения о 

некоторых регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, 

их флаги и символы, отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные 

достопримечательности столицы. Символы страны. 

IX. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

Наименование темы Количество часов 

2 класс, 68 часов в год, 2 часа в неделю 

Знакомство. 10 

Мир вокруг меня.                                                  

(Человек и его мир. Дом, жилище.) 

10 

Сказки и праздники. (Страны и города, 

континенты. Здоровье и еда.) 

10 

Я и моя семья 10 

Мир вокруг нас 12 

На ферме (Мир вокруг нас) 10 

Мир увлечений 6 

3 класс, 68 часов в год, 2 часа в неделю 

Мир вокруг нас (Знакомство. Школа.) 8 

Что мы любим (Мир моих увлечений) 8 

Цвета (Мир вокруг нас) 8 

Выражение количества в английском языке 

(Городские здания, дом, жилище. Страны и 

города, континенты.) 

8 

С Днём Рождения! (Я и моя семья. Здоровье и 

еда.) 

10 

Работа. Профессии (Человек и его мир) 10 

Животные (Мир вокруг нас) 8 

Времена года, месяца и погода (Мир вокруг нас) 8 

4 класс, 68 часов в год, 2 часа в неделю 

Джон Баркер и его семья (Знакомство с 

английской семьёй) 

10 



Мой день (Распорядок дня) 9 

Дом (Предметы мебели) 8 

Школа (Школьные принадлежности, мебель) 11 

Еда (Моя любимая еда) 14 

Погода (Описание погоды) 8 

Выходные (Занятия, увлечения в выходной 

день) 

8 

Приложение 1  

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

                                   ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Темы раздела Виды деятельности учащихся 

2 класс   68 часов 

Блок 1  

Знакомство  

(10 часов)  
Уроки 1 - 10 

Учащиеся ведут элементарный этикетный диалог приветствия, 

знакомства; знакомятся со странами изучаемого языка; учатся 

произносить свои имена по-английски; знакомятся с 
интернациональными словами; определяют свои мотивы изучения 

английского языка; знакомятся с английскими согласными буквами Bb, 

Dd, Kk, Ll, Mm, Nn, звуками, которые они передают, их 
транскрипционными обозначениями, учатся произносить эти буквы; 

знакомятся с гласной буквой Ее, особенностями ее чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся ее произносить; воспринимают 
на слух диалоги с опорой на зрительную наглядность; разыгрывают 

этикетные диалоги на тему «Знакомство» по образцу; знакомятся с 

английскими согласными буквами Tt, Ss, Gg, звуками, которые они 

передают, их транскрипционными обозначениями, учатся произносить 
эти буквы; знакомятся с гласной буквой Yy, особенностями ее чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся ее произносить; учатся 

соглашаться и не соглашаться, используя слова yes, nо; знакомятся с 
устойчивым лексическим сочетанием Nice to meet you и особенностями 

его употребления; работают над совершенствованием произносительных 

навыков (имитационные упражнения); знакомятся с английскими 
согласными буквами Ff, Рр, Vv, Ww и звуками, которые они передают, их 

транскрипци- онными обозначениями, учатся произносить эти звуки и 

читать буквы; знакомятся с английскими согласными буквами Hh, Jj, Zz и 

звуками, которые они передают, их транскрипционными обозначениями, 
учатся произносить эти звуки и читать буквы; знакомятся с гласной 

буквой Ii, особенностями ее чтения, транскрипционным обозначением, 

учатся ее произносить; учатся оперировать вопросительной конструкцией 
What’s your name?; ведут этикетные диалоги на основе структурно-

функциональной опоры; слушают, разучивают и поют песенку-

приветствие; разыгрывают микродиалог на тему «Знакомство» без опоры; 

учатся подбирать лексические единицы для описания картинки; 
различают на слух схожие звуки английского языка; учатся находить 

слова, в которых встречается определенный звук; учатся писать 

изученные английские буквы и слова; знакомятся с английскими 
согласными буквами Rr, Сс, Хх и звуками, которые они передают, их 

транскрипционными обозначениями, учатся произносить эти звуки и 

читать буквы; знакомятся с особенностями употребления в речи 
английских имен и фамилий; воспринимают текст на слух с целью 

понимания основного содержания; называют предметы, представленные 

на картинках; учатся прощаться по-английски; слушают, разучивают и 

поют песенку-прощание; знакомятся с гласной буквой Uu, особенностями 
ее чтения, транскрипционным обозначением, учатся ее произносить, 

распознавать в речи; учатся структурировать имеющийся лексический 

запас по тематическому признаку; осуществляют рефлексию, определяя, 
чему они уже научились  

Блок 2  

Мир вокруг меня  

(10 часов)  
Уроки 11 - 17 

Учащиеся учатся представлять людей друг другу; знакомятся с 

сочетанием букв ее, особенностями его чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся его произносить; совершенствуют лексические 
навыки; учатся структурировать имеющийся лексический запас по 



тематическому признаку; описывают картинки с использованием фразы I 

can see с опорой на образец; знакомятся с неопределенным артиклем в 

английском языке; описывают картинку с изображением животных; 
знакомятся с английским алфавитом; учатся подбирать русский 

эквивалент к английскому слову; учатся оперировать вопросительной 

конструкцией How are you? при ведении этикетного диалога; 
разыгрывают этикетные диалоги на основе диалога-образца; знакомятся с 

сочетанием букв sh, особенностями его чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся его произносить; знакомятся с гласной буквой Аа, 

особенностями ее чтения, транскрипционным обозначением, учатся ее 
произносить, распознавать в речи; догадываются о значениях новых слов 

на основе зрительной наглядности; учатся распознавать схожие звуки 

английского языка на слух; знакомятся с соединительным союзом and, 
учатся его использовать в предложениях с однородными членами; 

знакомятся с сочетанием букв ck, особенностями его чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся его произносить; учатся 
называть цвета предметов; соглашаются и не соглашаются, используя 

слова yes, no; знакомятся с сочетанием букв оо, особенностями его 

чтения, транскрипционным обозначением, учатся его произносить; ведут 

диалог-расспрос с использованием вопросительной конструкции Where 
are you from? c опорой на образец; учатся произносить названия городов 

London, Moscow; выполняют задание на аудирование с пониманием 

основного содержания с опорой на картинку; учатся выражать 
коммуникативные намерения; учатся обозначать размер предметов с 

использованием лексических единиц big и small; прогнозируют 

содержание и структуру фразы; учатся соотносить звук и его 

транскрипционное обозначение; разыгрывают сцену знакомства; строят 
предложения с однородными членами с помощью союза and; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились 

Блок 3  
Сказки и праздники 

(10 часов)  

Уроки 18 - 25 

Учащиеся знакомятся c сочетанием букв ch, особенностями его чтения, 
транскрипционным обозначением, учатся его произносить; учатся 

строить предложения с использованием глагола-связки to be в форме 3-го 

лица единственного числа; учатся давать оценочные характеристики 

людям и предметам; учатся использовать в речи личное местоимении it; 
учатся называть предмет и давать его характеристику; учатся 

использовать в речи вопросительную конструкцию What is it?; знакомятся 

c сочетанием букв or и ar, особенностями их чтения, транскрипционными 
обозначениями, учатся их произносить; строят краткие монологические 

высказывания описательного характера в объеме трех простых 

предложений; учатся использовать в речи отрицательную конструкцию it 
isn’t; знакомятся с согласной буквой Ww, особенностями ее чтения в 

сочетаниях с буквой Uu, транскрипционным обозначением, учатся ее 

произносить, распознавать в речи; учатся выражать согласие/несогласие, 

участвуя в элементарном диалоге-расспросе; учатся прогнозировать 
содержание и структуру высказывания; используют английский язык в 

игровой деятельности; ведут диалоги с опорой на образец; выполняют 

задание на аудирование текста с пониманием основного содержания 
услышанного с опорой на картинку; читают небольшой текст, 

построенный на изученной лексике; учатся прогнозировать содержание и 

структуру высказывания; осуществляют рефлексию, определяя, чему они 
уже научились  

Блок 4  

Я и моя семья  

(10 часов)  
Уроки 26 - 33 

Учащиеся: выполняют аудирование текста с пониманием основного 

содержания услышанного с опорой на картинку; учатся распознавать в 

речи сходные звуки английского языка; извлекают информацию из 
текста, необходимую для его соотнесения с картинкой; учатся подбирать 

адекватную реплику-стимул к имеющейся реплике-реакции; ведут 

диалоги с опорой на образец; учатся оперировать в речи английскими 
местоимениями I, he, she, it; знакомятся с лексическими единицами по 

теме «Семья»; учатся воспринимать на слух краткие сообщения о членах 

семьи; учатся давать оценочные характеристики членам своей семьи; 

строят краткие монологические высказывания, характеризуя людей и 



животных; читают слова, словосочетания и предложения со знакомыми 

словами, акцентируя внимание на определенных звуках; проводят 

сравнение утвердительных и вопросительных структур с глаголом to be 
(форма it), выводят различительные признаки данных конструкций; 

отвечают на общие вопросы с указанием глагольной формы; пишут слова 

и словосочетания; воспринимают на слух повествовательные 
предложения; знакомятся с чтением букв Аа и Ее в открытом слоге; 

учатся называть эти буквы в алфавите; знакомятся с новыми словами, 

содержащими звуки [ei], [i:]; читают словосочетания и предложения с 

этими словами; учатся задавать специальные вопросы What is it? и Who is 
it? и отвечать на них; знакомятся с альтернативными вопросами; учатся 

писать новые слова и сочетания с ними; воспринимают на слух речь 

диалогического характера, вычленяют необходимые фразы; читают 
незнакомые сложные слова, выводят их значения на базе известных им 

значений частей; ведут диалог-расспрос на элементарном уровне; 

прогнозируют вопрос по ответу; решают коммуникативную задачу по 
выявлению друзей; знакомятся с формой повелительного наклонения; 

учатся оперировать данной формой глагола в речи; подбирают подписи к 

картинкам; учатся писать краткие просьбы и приказания; воспринимают 

на слух звучащие предложения; выполняют команды диктора, 
воспринимаемые на слух; знакомятся с иной формой неопределенного 

артикля an; знакомятся с чтением буквы О в открытом слоге; знакомятся 

с дифтонгом [əυ], а также с новыми словами, содержащими этот дифтонг, 
догадываются о значении этих слов на основе зрительной наглядности; 

знакомятся со структурой I see в значении «понятно»; отвечают на 

вопросы и задают вопросы, ориентируясь на имеющиеся ответы (на базе 

формы is глагола to be); пишут новые слова, словосочетания и новую 
форму неопределенного артикля; воспринимают на слух указания и 

принимают решения о правильности их исполнения с опорой на 

картинки; объединяют слова по ассоциации; учатся завершать 
высказывания с опорой на зрительную наглядность; устанавливают 

логические связи в ряду слов, исключая ненужные; учатся образовывать 

словосочетания по модели Adj + N; тренируются в использовании 
сочинительного союза and; устанавливают логические связи между 

краткими текстами и изображениями зрительного ряда; знакомятся с 

английскими названиями русских городов; учатся говорить, откуда родом 

разные люди; тренируются в корректном использовании личных 
местоимений he и she; знакомятся с новыми словами, содержащими звук 

[ju:], местоимением you; тренируются в использовании структуры can see; 

читают и пишут новые слова и сочетания с ними; осуществляют 
рефлексию, определяя, чему они уже научились  

Блок 5  

Мир вокруг нас  

(12 часов)  
Уроки 33 - 43 

Учащиеся: воспринимают на слух фразы, устанавливают недостающие 

элементы в тексте; устанавливают логические связи между картинками и 

вариантами подписей к ним, выбирая правильные; знакомятся с глаголом 
to be во множественном и единственном числе (кроме 3-го лица 

множественного числа); учатся использовать эти формы в речи; 

знакомятся с краткими вариантами этих форм, используют их в речи; 
учатся писать эти формы; воспринимают на слух фразы, сообщающие, 

откуда родом говорящие; ведут диалог-расспрос (по схеме и без нее с 

ориентацией на 7 высказываний, по 3—4 с каждой стороны); знакомятся с 
общими вопросами с глаголом to be во множественном числе, делают 

самостоятельные выводы о том, как строятся подобные структуры; учатся 

писать слова, короткие вопросы с глаголом to be; воспринимают на слух 

информацию о местожительстве трех персонажей; знакомятся с явлением 
многозначности на примере лексической единицы where; читают 

самостоятельно ответы на вопросы и повторяют за диктором изучаемую 

структуру Where are you from?; знакомятся с новым буквосочетанием th 
[ð] и новым личным местоимением they; используют данное местоимение 

в речи при характеристике животных; обобщают данные о системе 

личных местоимений в английском языке; читая краткий текст, 

устанавливают соответствия между содержанием текста и картинкой, 



иллюстрирующей его; 

пишут новое буквосочетание и новое местоимение; воспринимают на 

слух информацию о том, как зовут неких персонажей; читают слова, 
соотнося их произношение с определенным транскрипционным значком; 

работают в парах, ведут этикетные диалоги на структурно-

функциональной основе; прогнозируют содержание предлагаемого 
предложения на основе двух заданных; читают тексты, решают 

смысловые задачи на их основе; выполняют письменные задания по 

корректному написанию слов, структур; воспринимают на слух 

предложения и соотносят их с вариантами, данными в учебнике, 
осуществляя правильный выбор; учатся читать слова с одинаковыми 

гласными буквами в I и II типах слога, с опорой на графическое 

изображение транскрипционного знака; читают предложения и текст; 
отвечают на вопросы; соблюдают нормы произношения английского 

языка при чтении вслух и в устной речи; ведут этикетный диалог 

знакомства; дают характеристики людям, животным, предметам; 
знакомятся с чтением гласных Ii и Yy в открытом слоге; знакомятся со 

словами, содержащими данные звуки; проводят семантизацию новых 

слов с опорой на зрительный ряд; читают слова, словосочетания, 

предложения; структурируют знакомый лексический материал по логико-
семантическим признакам; пишут слова, словосочетания, предложения; 

соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и 

в устной речи, корректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; разыгрывают диалоги о 

местонахождении объектов; знакомятся с вариантами ответов на общие 

вопросы, содержащие глагол to be во множественном числе; учатся 

оперировать подобными ответами в речи; знакомятся с предлогом in, 
выводя его семантику по контексту; составляют предложения по образцу; 

воспринимают на слух микроситуации, дифференцируют звуки и слова; 

работают в парах, в рамках ролевой игры, расспрашивают друг друга о 
состоянии дел, о местонахождении; завершают читаемые тексты 

логически подобранными лексическими единицами; знакомятся с иным 

возможным чтением буквосочетания th; знакомятся с новыми словами, 
содержащими звук [θ]; семантизируют данные лексические единицы с 

опорой на зрительный ряд; читают словосочетания и предложения с 

новыми словами; пишут новые слова, словосочетания и предложения с 

ними; воспринимают на слух микроситуации, микродиалоги; читают 
знакомые и незнакомые слова, устанавливая соотношения с 

определенными транскрипционными знаками; знакомятся с 

числительными 1—12, используют их в речи; знакомятся со структурой 
How old are you?, используют ее в речи; пишут числительные и новую 

структуру; отвечают на вопросы по картинке; составляют вопросы по 

образцу; работают в парах, участвуя в ролевой игре; слушают, повторяют 
и заучивают рифмовку; устанавливают ассоциативные связи между 

словами; отвечают на вопросы, используя зрительную опору; изучают и 

используют в речи формы глагола to be и формы личных местоимений в 

общем падеже; читают рассказ о животном и составляют собственное 
высказывание по этому образцу; воспринимают на слух числительные, 

слова во множественном числе; выявляют зависимость звучания 

окончания множественного числа существительных от предшествующих 
звуков; читают слова и словосочетания, содержащие существительные во 

множественном числе; читают и используют числительные в речи; пишут 

слова во множественном числе и сочетания с ними; воспринимают слова, 

словосочетания и фразы на слух; соблюдают нормы произношения 
английского языка при чтении вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; называют животных во множественном числе; сообщают о 
том, что они видят и в каком количестве; выбирают из предложенного 

ряда слов существительные во множественном числе; разучивают 

рифмовку; воспринимают на слух вопросы и ответы на них, решают 
языковые загадки; осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже 



на- учились к данному моменту  

Блок 6  

На ферме  
(10 часов)  

Уроки 44 - 57 

Учащиеся знакомятся с краткой формой возможного ответа на общий 

вопрос с глаголом to be во множественном числе; перефразируют 
предложения с полной формой глагола; знакомятся с буквосочетаниями 

ir, er, ur и их чтением под ударением; читают слова с указанными 

буквосочетаниями, словосочетания и предложения с этими словами, 

используют их в речи; решают языковые головоломки, устанавливая 
логические связи; завершают фразы по образцу; пишут слова и 

словосочетания; воспринимают на слух микроситуации и микродиалоги; 

отвечают на вопросы по образцу; соотносят звуки с буквосочетаниями; 
соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и 

в устной речи, корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; знакомятся со структурой I like; 
читают вслед за диктором фразы с данной структурой; используют ее в 

речи; подбирают слова в рифму; воспринимают на слух фразы; 

знакомятся с названиями фруктов; используют структуру I like в речи; 

читают слова, словосочетания и фразы с глаголом to like; знакомятся с 
предлогами on, under, by, семантизируют их с опорой на средства 

зрительной наглядности; знакомятся с определенным артиклем; 

используют новые предлоги и определенный артикль в речи; пишут слова 
и словосочетания с ними; воспринимают на слух микроситуации; 

подбирают подписи к рисункам из трех предложенных; сообщают о 

местоположении собственных предметов школьного обихода; читают 
фразы о преференциях сказочного персонажа учебника; знакомятся с 

названиями профессий и занятий людей; пишут названия профессий и 

словосочетания с ними; знакомятся с новыми буквосочетаниями ow и оu; 

учатся произносить данные сочетания в односложных словах; знакомятся 
с новыми словами, содержащими данные буквосочетания; семантизируют 

лексические единицы с опорой на зрительную наглядность; читают новые 

слова, словосочетания и предложения с ними; знакомятся с вариантами 
произношения определенного артикля в зависимости от первой буквы 

следующего слова в синтагматическом ряду; разучивают и поют песню; 

работают в парах, задают специальные вопросы со словом Where и 

отвечают на них; описывают картинки в пределах изучаемой тематики; 
знакомятся с английским алфавитом; разучивают и поют песню АВС; 

отвечают на вопросы по картинке; отвечают на вопросы по тексту; 

вычленяют из текста специфическую информацию; устанавливают 
ассоциации между словами; используют в речи названия цветов; дают 

качественные характеристики объектам; устанавливают некорректности в 

описании картинки; перефразируют предложения; знакомятся с аналогом 
русского вопроса «Который час?»; учатся правильно отвечать на 

указанный вопрос; читают фразы вслед за диктором, используют средства 

обозначения времени в речи; читают текст, логически завершая его 

необходимыми предлогами (со зрительной опорой); отвечают на вопросы 
по тексту; воспринимают на слух микроситуацию; знакомятся с иным 

чтением буквосочетания оо [u:]; знакомятся с новыми словами, 

содержащими этот звук; семантизируют новые слова с опорой на 
зрительный ряд; решают языковые головоломки; читают словосочетания 

со словами, содержащими звуки [u:] и [υ], вслед за диктором; выбирают 

подписи к рисункам из двух предложенных; заканчивают предложения 
необходимыми формами глагола to be осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они уже научились 

Блок 7  

Мир увлечений. 
Досуг. (6 часов) Уроки 

58 - 63 

Учащиеся воспринимают на слух фразы и решают поставленные перед 

ними коммуникативные задачи, определяя местоположение субъектов и 
их преференции; завершают предложения, используя необходимые 

глаголы из списка предложенных; читают текст о преференциях тролля; 

рассказывают о том, что им нравится, используя текст о тролле в качестве 
образца; знакомятся с новыми глаголами, повторяют их за диктором; 

читают фразы с новыми глаголами; используют данные глаголы в речи; 

пишут слова, словосочетания, предложения; воспринимают на слух текст; 

выбирают иллюстрацию к услышанному тексту; используют языковую 



догадку, пытаясь установить значения сложных слов, зная значения 

составляющих их основ; читают словосочетания и предложения; читают 

текст с целью извлечения специфической информации; рассказывают о 
любимых занятиях людей; составляют предложения о том, что люди 

повсеместно делают в различных местах; осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они научились в области аудирования, чтения, 
говорения, письма 

 

 

Темы раздела Виды деятельности учащихся 

3 класс 68 часов 

 

Блок 1  

What We See and What 
We Have  

(8 часов)  

Уроки 1 - 8 

Учащиеся повторяют английский алфавит; знакомятся с указательными 

местоимениями единственного и множественного числа, тренируются в 
их употреблении и используют в речи; знакомятся с притяжательными 

местоимениями his, her, its, учатся правильно использовать их в речи; 

знакомятся с глаголом to have, учатся правильно использовать формы 

have и has, употребляют их в речи; соблюдают нормы произношения 
английского языка при чтении вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; знакомятся с новыми словами, тренируются в их 
употреблении и используют в речи; учатся правильно здороваться в 

разное время суток; читают небольшие тексты с новыми словами; 

знакомятся с обозначением частей суток в английском языке; описывают 
картинку по образцу; учатся называть время; воспринимают на слух 

слова и фразы; разучивают рифмовки, включающие новый материал; 

составляют предложение из его частей; пишут новые слова изолированно 

и в контексте; осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились 

Блок 2 

 What We Like  

(8 часов)  
Уроки 9 - 16 

Учащиеся: знакомятся с притяжательными местоимениями our, your, 

their, используют их в речи; знакомятся с правилом прибавления 

окончания -s к глаголам в 3-м лице единственного числа настоящего 
времени (present simple), пользуются данным правилом в тренировочных 

заданиях и в речи; узнают о некоторых особенностях обозначения 

времени в англоязычных странах и используют эту информацию в речи; 

знакомятся с новыми словами, пользуются ими при чтении и в речи; 
знакомятся с модальным глаголом can и используют его в речи; говорят о 

своих предпочтениях и предпочтениях других людей, а также о том, что 

они или другие люди умеют делать и насколько хорошо; закрепляют 
знания речевых формул и речевого этикета; соблюдают нормы 

произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей; воспринимают на слух слова, 

словосочетания, предложения и небольшие тексты; читают слова, 

словосочетания, фразы и небольшие тексты; читают тексты с полным, 

частичным и выборочным пониманием; устанавливают ассоциативные 
связи между словами; разучивают рифмовку, включающую новый 

материал; пишут новые слова изолированно и в контексте; осуществляют 

рефлексию, определяя, чему они научились  

Блок 3 

 What Colour?  

(8 часов)  

Уроки 17 - 24 

Учащиеся: знакомятся с новыми словами, используют их при чтении и в 

речи; говорят о местонахождении людей, предметов и животных; говорят 

о цветовых характеристиках предметов и животных; разучивают 

рифмовку, содержащую новый материал; знакомятся с отрицательной 
формой глагола can, can’t (cannot), используют ее при чтении и в речи; 

говорят о физических качествах людей, предметов и животных; читают 

текст с целью полного его понимания; соблюдают нормы произношения 
английского языка при чтении вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и 

небольшие тексты; пишут новые слова изолированно и в контексте; 
осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились 

Блок 4  Учащиеся: знакомятся с новыми словами, используют их при чтении и в 



How Many?  

(8 часов)  

Уроки 25 - 32 

речи; знакомятся с различиями в употреблении синонимичных 

прилагательных tall и hight, используют их в речи; говорят о 

местоположении предметов с помощью картинки; читают небольшие 
тексты и подбирают к ним заголовки; используют в речи антонимичные 

прилагательные; делают небольшие описания людей, животных и 

предметов; осваивают элементы политкорректности, присущие 
английскому языку; знакомятся с английскими числительными от 13 до 

20 и используют их в речи; разучивают и поют песенки, включающие 

новый материал; говорят о возрасте людей; разучивают рифмовку, 

включающую новый материал; составляют предложения из их частей; 
читают текст с целью его выборочного и полного понимания; соблюдают 

нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей; воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы и небольшие тексты; пишут новые слова 

изолированно и в контексте; осуществляют рефлексию, определяя, чему 
они научились 

Блок 5  

Happy Birthday!  

(10 часов)  
Уроки 33 - 42 

Учащиеся знакомятся с тем, как в английском языке обозначается семья в 

целом; различают омонимичные формы its и it’s; знакомятся с новыми 

словами, используют их при чтении и в речи; знакомятся с правилами 
использования с именами людей слов Mister, Missis, Miss и Ms; читают 

тексты с целью полного, частичного или выборочного понимания; 

находят различия между двумя картинками и говорят о них; говорят о 
местоположении предметов с помощью картинки; знакомятся с 

отрицательной формой глагола to have и используют ее в речи; читают 

небольшие тексты и подбирают к ним заголовки; знакомятся с 

названиями дней недели и правилом их написания с заглавной буквы; в 
парах разыгрывают небольшие диалоги; соблюдают нормы 

произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей; воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы и небольшие тексты; пишут новые слова 

изолированно и в контексте; осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они научились 

Блок 6  

What’s Your Job? 

 (10 часов)  
Уроки 43 - 52 

Учащиеся догадываются о значении ряда слов по их морфологическому 

составу; знакомятся с новыми словами, используют их при чтении и в 

речи; разучивают рифмовки, включающие новый материал; разыгрывают 
микродиалоги по образцу; знакомятся с правилом чтения согласной 

буквы в различных позициях; читают тексты с целью их полного, 

частичного или выборочного понимания; говорят о физическом 

состоянии человека; знакомятся со структурой вопросительного 
предложения в настоящем времени present simple (общий вопрос), 

используют вопросительные предложения в речи; ведут расспрос и 

отвечают на вопросы о собственных преференциях и преференциях 
других людей; знакомятся с английской традицией нумерации предметов; 

логически разделяют текст и дают названия его частям; составляют 

высказывание о себе по образцу; соблюдают нормы английского 
произношения при чтении вслух и устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и небольшие 

тексты; пишут новые слова изолированно и в контексте; осуществляют 
рефлексию, определяя, чему они научились 

Блок 7  

Animals  
(8 часов)  

Уроки 53 - 60 

Учащиеся ведут диалог-расспрос в рамках доступных им тем; знакомятся 

с правилом чтения английской согласной с в различных позициях; 
знакомятся с новыми словами, используют их при чтении и в речи; 

сообщают полученную из текста информацию; составляют предложения 

из их частей; знакомятся со структурой отрицательного предложения во 

времени present simple, используют отрицательные предложения в речи; 
читают тексты с целью их полного, частичного или выборочного 

понимания; знакомятся с элементами речевого этикета: вежливой 

просьбой, выражением благодарности и ответной репликой на него; 



составляют краткие высказывания с характеристикой животных; 

знакомятся с названиями континентов и используют их в речи; различают 

семантику синонимичных глаголов like и love, словосочетания don’t like и 
глагола hate; говорят о своем отношении к различным животным, 

предметам и явлениям; знакомятся с особыми случаями образования 

множественного числа отдельных существительных (fish, sheep, mice, 
geese, men, children, women, deer); разучивают рифмовку, содержащую 

новый материал; соблюдают нормы английского произношения при 

чтении вслух и устной речи, корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; воспринимают на слух 
слова, словосочетания, фразы и небольшие тексты; пишут новые слова 

изолированно и в контексте; осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они научились 

Блок 8 Seasons and 

Months (8 часов) 

Уроки 61 - 68 

Учащиеся: знакомятся с новыми словами, используют их при чтении и в 

речи; составляют устное высказывание о временах года с опорой на текст 

и отдельные высказывания; знакомятся с названиями месяцев и правилом 

их написания с заглавной буквы; ведут диалог-расспрос о том, когда 
родился собеседник, его друзья и родные; находят слово, логически не 

соответствующее определенному смысловому ряду; читают тексты с 

целью их частичного, полного или выборочного понимания; повторяя 
английский алфавит, разучивают песенку о нем; называют имена людей и 

свое имя по буквам; знакомятся с английскими названиями ряда стран; 

составляют высказывание о себе по аналогии с образцом; разучивают 
рифмовку; воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и 

небольшие тексты; соблюдают нормы английского произношения при 

чтении вслух и устной речи, корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; пишут новые слова 
изолированно и в контексте; осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они научились; выполняют проектную работу, письменный рассказ о себе 

для выставки «Я и мои друзья» 

 

 

Темы раздела Виды деятельности учащихся 

4 класс 68 часов 

 

Блок 1  

Джон Баркер и его 

семья 
 (10 часов) 

 Уроки 1 - 10 

Учащиеся воспринимают на слух короткие тексты; находят в 

прослушанном тексте запрашиваемую информацию; соблюдают 

нормы произношения английского языка при чтении вслух и в 
устной речи, корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; знакомятся с новой 

лексикой и используют ее в речи; устанавливают соответствия 
между английскими и русскими словосочетаниями в 

притяжательном падеже; читают отдельные слова, словосочетания; 

устанавливают соответствия между произносимыми звуками и 

транскрипционными значками; читают и понимают небольшие 
тексты с различной глубиной проникновения в их содержание: а) с 

пониманием основного содержания; б) с выборочным пониманием 

нужной или запрашиваемой информации; в) с полным пониманием 
текста; выделяют тему и основное содержание текста, выбирая 

наиболее подходящее заглавие к нему; вычленяют новую лексику в 

текстах; устанавливают порядок следования частей прочитанного 

текста; выявляют правильные утверждения по прочитанному тексту; 
ведут диалоги этикетного характера, поддерживая разговор, 

запрашивая информацию; ведут диалог-расспрос, касающийся того, 

что и где делают люди; рассказывают о себе, своих преференциях, 
обычных занятиях (с опорой); рассказывают о членах семьи 

Баркеров с опорой на словосочетания; расспрашивают друг друга о 

своих семьях; разучивают рифмовки, стихи, поют песни; пишут 
диктант; читают сказку с одновременным ее прослушиванием; 

оценивают свои результаты; выполняют проектное задание  

Блок 2 Учащиеся воспринимают на слух слова, словосочетания, короткие 



Мой день  

(9 часов)  

Уроки 11 - 19 

тексты, диалоги; находят в прослушанном тексте запрашиваемую 

информацию; соблюдают нормы произношения английского языка при 

чтении вслух и в устной речи, корректно произносят предложения с точки  
зрения их ритмико-интонационных особенностей; работают в парах, 

ведут диалог-расспрос по поводу занятий в выходной день, в рабочие 

дни; ведут диалог-расспрос о событиях, изображенных на картинках; 
прослушивают и разыгрывают диалоги; читают слова, соотнося 

произносимые звуки с транскрипционными значками; знакомятся с 

новыми словами и словосочетаниями, используют их в речи; читают 

незнакомые слова по аналогии; соединяют новые слова по ассоциации; 
знакомятся с настоящим продолженным временем; проводят 

сопоставление двух известных им настоящих грамматических времен; 

описывают картинки, рассказывая о том, что происходит в момент речи; 
делают логические выводы о структуре вопросительных предложений в 

present progressive; прослушивают и разучивают рифмовки, поют песни; 

создают монологические высказывания о своем рабочем дне, о том, что 
делают в момент речи члены семьи, различные люди (с опорой); создают 

высказывания о выходных днях определенных людей (с опорой на 

зрительный ряд); решают языковые головоломки; читают тексты в рамках 

предложенной тематики; предлагают заглавия к прочитанным текстам и 
их частям; знакомятся с возможными ответами на вопросы в present 

progressive; правильно употребляют в речи глаголы в известных 

грамматических временах; пишут словарный диктант; читают открытки; 
оценивают свои результаты; получают страноведческую информацию 

относительно Озерного края; читают сказку с одновременным ее 

прослушиванием; выполняют проектное задание 

Блок 3  
Дом 

(8 часов)  

Уроки 20 - 27 

Учащиеся воспринимают на слух слова, словосочетания и короткие 
тексты; находят в прослушанном тексте запрашиваемую информацию; 

соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и 

устной речи, корректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; предлагают заглавие к 

прочитанному тексту; определяют содержание текста по заголовку; 

перифразируют предложения, используя личные местоимения в 

объектном падеже; устанавливают соответствия между личными и 
притяжательными местоимениями; читают незнакомые слова по аналогии 

со знакомыми; вычленяют нужную информацию из прочитанного текста; 

составляют вопросы, опираясь на ответы; воспринимают на слух и 
правильно воспроизводят реплики из диалога; знакомятся со средствами 

выражения понятия «Сколько?»; используют в речи грамматические 

времена present simple и present progressive; воспринимают на слух и 
правильно воспроизводят новые слова, используют их в речи; составляют 

план высказывания и рассказывают о своем дне, доме, квартире, о 

квартире, доме иных людей; устанавливают соответствие между 

названиями комнат и типичными для этих мест видами деятельности; 
разучивают рифмовки, стихи, поют песни; описывают тематические 

картинки; заканчивают предложения, диалоги, письмо; устанавливают 

соответствия между предлогами in и on и их русскими аналогами; играют 
в языковые игры; осуществляют диалог-расспрос о предметах, 

находящихся в различных комнатах; подбирают подписи к картинкам; 

пишут новые слова, словосочетания и орфографический диктант; читают 
сказку с одновременным ее прослушиванием; выполняют проектные 

задания; подводят итоги проделанной работы, оценивают свои 

результаты 

Блок 4 
 Школа 

(11 часов)  

Уроки 28 - 38 

Учащиеся воспринимают на слух слова, словосочетания и короткие 
тексты; находят в прослушанном тексте запрашиваемую информацию; 

соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и 

устной речи, корректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; представляют общую 

информацию о своей школе; ведут диалог-расспрос о школе; описывают 

классную комнату; воспринимают на слух, читают и правильно 

воспроизводят в речи новые лексические единицы; составляют 



высказывания на основе тематических картинок; читают тексты с 

выделением основного содержания и запрашивают информацию; 

разучивают рифмовку, поют песню; заканчивают предложения, диалоги, 
разыгрывают последние в парах; пишут новые слова, орфографический 

диктант, предложения с новым грамматическим материалом; знакомятся 

с конструкцией there is/are в утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложениях и используют ее в речи; знакомятся с 

числительными от 20 до 100 и используют их в речи; знакомятся с тем, 

как можно назвать время по электронным часам; знакомятся с правилом 

использования слов some и any в английском языке; составляют пары 
слов с антонимическими значениями; получают элементарные сведения 

об английской системе образования; читают сказку с ее одновременным 

прослушиванием; отгадывают загадку на английском языке; 
прогнозируют содержание текста по заголовку; выполняют проектное 

задание; подводят итоги проделанной работы, оценивают свои 

результаты  

Блок 5  
Еда 

(14 часов)  

Уроки 39 - 52 

Учащиеся воспринимают на слух слова, словосочетания и короткие 
тексты; воспринимают на слух и воспроизводят реплики из диалогов; 

находят в прослушанном тексте запрашиваемую информацию; 

соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и 
в устной речи, корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; рассказывают о том, что 

происходит в данный момент; составляют диалоги-расспросы на основе 
прочитанного или прослушанного текста; составляют диалоги по 

картинкам, по образцу; разыгрывают диалоги; составляют вопросы с 

конструкцией there is/there are; образуют сложные слова, по модели 

соположения основ; составляют правила поведения для учеников своей 
школы; знакомятся с различными способами выражения вежливой 

просьбы; знакомятся с образованием слов по конверсии; используют 

конверсивы в речи; знакомятся с безличными предложениями, 
используют их в речи; высказывают предположения, используя фразы I 

think/ I don’t think; знакомятся с конструкцией Would you like? и 

используют ее в речи, а также с ответами на подобные вопросы; 

знакомятся с сокращенным вариантом конструкции I would like (I’d like) 
и используют ее в речи; знакомятся с использованием в речи 

исчисляемого существительного potatoes, проводят сопоставление с его 

аналогом в русском языке; читают отдельные словосочетания и 
предложения; читают тексты, вычленяют основное содержание, 

предлагают название текстам; подбирают заголовки к прочитанному 

тексту; отвечают на вопросы по картинкам; задают вопросы к 
подлежащему; вычленяют слово, не соответствующее логическому ряду 

единиц; составляют меню предполагаемого обеда, завтрака и т. д.; 

вычленяют специфическую информацию из прочитанного текста; 

заканчивают предложения, диалоги, совмещают фразы с картинками; 
составляют названия блюд по распространенной словообразовательной 

модели; учатся использовать этикетные формулы предложения, согласия 

и отказа и ведут этикетный диалог; воспринимают на слух, читают и 
правильно употребляют новые лексические единицы, обозначающие еду 

и напитки; рассказывают о том, что обычно едят в разное время суток; 

знакомятся с типичной едой и трапезами в Великобритании; повторяют 
грамматические времена present simple и present progressive и используют 

глаголы в этих временах в речи; составляют и разыгрывают диалоги по 

образцу с опорой на меню; разучивают рифмовки, стихи, поют песню; 

составляют краткие сообщения о своей кухне, продуктах на кухне, 
комнате, используя конструкцию there is / there are; прогнозируют 

содержание сказки по ее заголовку; читают сказку с одновременным ее 

прослушиванием; пишут новые слова, словосочетания, орфографический 
диктант; выполняют проектное задание; подводят итоги проделанной 

работы, оценивают свои результаты 

Блок 6  

Погода 

Учащиеся воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и 

короткие тексты; воспринимают на слух небольшие диалоги и находят 



(8 часов)  

Уроки 53 - 60 

запрашиваемую в них информацию; отвечают на вопросы с опорой на 

картинку по прослушанному аудиотексту; соблюдают нормы 

произношения английского языка при чтении вслух и устной речи, 
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; сопоставляют и дифференцируют похожие 

по звучанию сочетания I like/I would like и правильно используют их в 
речи; используют в тренировочных заданиях и в речи прилагательные в 

сравнительной степени; читают тексты, извлекая заданную информацию; 

подбирают заголовки к прочитанным текстам и подбирают иллюстрации 

к текстам; знакомятся с грамматическим временем past simple (глагол to 
be) и используют формы этого глагола всоставляют вопросы к 

имеющимся ответам на основе прочитанного текста; знакомятся с 

деривационной моделью noun + у = adjective; используют безличные 
предложения для описания погоды; учатся использовать языковую 

догадку, определяют значение новых слов, созданных с помощью 

словосложения; используя образец, рассказывают о своих делах и о 
погоде накануне; пишут слова, словосочетания, орфографический 

диктант; читают сказку с одновременным ее прослушиванием; 

выполняют проектное задание; подводят итоги проделанной работы, 

оценивают свои результаты речи; разучивают четверостишие, рифмовки, 
песню; дают описания погоды в разных местах (в настоящем и прошлом); 

знакомятся с супплетивными формами степеней сравнения 

прилагательных good и bad; знакомятся со способами образования 
превосходной степени английских прилагательных и используют их в 

речи; сопоставляя факты языка, делают вывод о том, как в английском 

языке строятся вопросительные предложения с глаголом to be в 

прошедшем времени; 

Блок 7  

Выходные 

(8 часов)  
Уроки 61 - 68 

Учащиеся воспринимают на слух слова, словосочетания, короткие тексты 

и диалоги; находят в прослушанном тексте запрашиваемую информацию; 

определяют общую идею прослушанного текста; соблюдают нормы 
произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; рассказывают о походе в магазин, 

используют конструкцию there was/there were; знакомятся с новым 
грамматическим временем past simple; учатся произносить окончание -ed 

так называемых правильных глаголов; используют новое время в речи; 

составляют рассказ о прошлом выходном дне; читают текст с целью его 
общего понимания; вычитывают из текста глаголы в прошедшем 

времени; работают в парах, конструируя вопросы в прошедшем времени 

и отвечая на них; составляют сообщения о том, что они делали/не делали 
в прошлом; задают вопросы по тематической картинке и отвечают на них; 

задают специальные вопросы в Past Simple и отвечают на них; 

рассказывают о том, где герои заданий были в прошлом и что они делали 

там; знакомятся с формами глагольных инфинитивов, используют их в 
речи; проводят сопоставление грамматических времен present simple и 

past simple; знакомятся с грамматическим временем future simple и 

используют его в речи; составляют высказывания о будущих событиях, о 
летних каникулах; составляют (по образцу) сообщения о том, что 

собираются делать различные люди (с опорой на зрительный ряд); делают 

умозаключения об образовании вопросительной формы оборота to be 
going to (с опорой на таблицу); учатся давать краткие ответы на подобные 

вопросы; читают отдельные слова, словосочетания, предложения; читают 

и завершают короткие тексты, используя глаголы в соответствующем 

времени; подбирают заголовки к прочитанному тексту; читают тексты и 
вычленяют из них запрашиваемую информацию; вычитывают из текста 

предложения с оборотом to be going to; пишут слова, словосочетания, 

предложения, орфографический диктант; выполняют проектное задание; 
подводят итоги проделанной работы, оценивают свои результаты 

 

Приложение 2 

 



 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ Наименование объектов и                                                                                                     

средств материально-технического обеспечения 

Кол-

во 

Печатные пособия 

       1 

Учебники «Английский язык» (2—4 классы, серия “Rainbow English”). Авторы O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева 

 

К 

        2 

Книги для учителя к УМК «Английский язык» (2—4 классы). Авторы O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева Д 

3  Примерная программа начального образования по иностранному языку Д 

4 

Рабочие программы к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (2 - 4 

классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова  

Д 

5 Англо-русские и русско-английские словари Д 

 6 
Рабочие тетради к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (2—4 

классы, серия “Rainbow English”). Авторы O. В. Афанасьева, И. В. Михеева 
К 

7 
Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала 
Д 

Информационно-коммуникативные средства 

1 Компьютер 1 

2 Мультимедийный проектор 1 

3 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 
картинок 

1 

 

Адаптивная физическая культура 
 

I  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная  рабочая программа начального общего образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) по предмету «Адаптивная физическая культура» предназначена для 
сопровождения деятельности образовательной организации по созданию программы 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 адаптивной физической культуре педагогами образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ТНР. Она  

дает представление о целях, общей стратегии коррекционно-образовательного процесса обучающихся с 
ТНР 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 качественные характеристики содержания; даёт примерное 

распределение учебных часов по тематическим разделам и рекомендуемую последовательность их 
изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных и 

психофизических особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения адаптивной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования, а также требований к результатам обученияпо адаптивной физической культуре на 

уровне целей изучения предмета и основных видов учебно-познавательной деятельности / учебных 

действий обучающегося с ТНР по освоению учебного содержания. 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 
развитииобучающихся с ограниченными возможностями здоровья их социализации и интеграции в 

современное общество, государственная политика с национальными целями увеличения 

продолжительности жизни граждан России и научная теория адаптивной  физической культуры, 
представляющая закономерности двигательной деятельности человека с ОВЗ, коррекции первичных и 

вторичных отклонений с помощью физических упражнений. Так же в программе нашли своё отражение 

положения о приоритетности  задач по охране и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников в 
системе образования; современные научные представления о категории обучающихся с ТНР, научные и 

методологические подходы к их обучению, воспитанию и реабилитации (абилитации).  

АФК рассматривается как часть общей культуры, подсистема физической культуры, одна из сфер 

социальной деятельности, направленная на удовлетворение потребности лиц с ограниченными 
возможностями в двигательной активности, восстановлении, укреплении здоровья, личностного развития, 



самореализации физических и духовных сил в целях улучшения качества жизни, социализации и 

интеграции в общество. При этом в сочетании с другими формами урочных, внеурочных спортивных и 

оздоровительных мероприятий создаются условия всестороннего развития личности обучающегося с ТНР, 
формированию осознанного отношения к своим силам, развитию основных физических качеств, 

коррекцию и компенсацию нарушенных функций организма и его спортивного самоопределения. 

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 двигательных функций, основных физических 

упражнениях (коррекционных, гимнастических, игровых, спортивных и туристических). 
Программа ориентирована на обеспечение выполнения обучающимися нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО и другие предметные результаты ФАОП НОО для 

обучающихся с ТНР (вариант 5.2). 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

Обучающиеся с ТНР являются обучающимися с выраженными речевыми и (или) 

языковыми (коммуникативными) расстройствами. Представляют собой разнородную группу не 

только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню 

общего и речевого развития, наличию или отсутствию сопутствующих нарушений. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным 

уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования. 

Специфика содержания и методов обучения обучающихся с ТНР является особенно 

существенной на уровне начального общего образования, где формируются предпосылки для 

овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается 

коррекция речевого и психофизического развития. 

К особым образовательным потребностям ТНР в области адаптивной физической культуры, 

характерным для обучающихся с ТНР относятся: 

 организация логопедической коррекции на занятиях поадаптивной физической 

культуреза счет использования фонетической, артикуляционной, нейрогенной 

гимнастик, логоритмических упражнений; 

 обязательность включения коррекционно-развивающей деятельности на уроках 

АФК на протяжении всех годов обучения; 

 создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на занятиях АФК у обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

 координация педагогических, психологических средств воздействия на занятиях 

АФК; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или 

сокращения содержания отдельных разделов и модулей предмета АФК, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 систематический мониторинг результативности академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию "обходных путей" 

коррекционного воздействия на речевые процессы. 

Общая характеристика учебного курса  

«Адаптивная физическая культура» 
Предметом обучения адаптивной физической культуре на уровне начального общего образования 

является двигательная деятельность человека с коррекционной, компенсаторной, оздоровительной и 

общеразвивающей направленностями с использованием основных направлений адаптивной физической 



культуры в применении физических упражнений с учётом психофизических особенностей и медицинских 

противопоказаний к физическим  упражнениям обучающихся с ТНР на этапе начального общего 

образования. В процессе овладения этой деятельностью происходит активизация речевого развития, 
коррекция нарушений мелкой моторики и основных движений, развитие пространственной ориентировки, 

совершенствуются физические качества, осваиваются двигательные действия, укрепляется здоровье, 

повышаются функциональные возможности кардиореспираторной системы, активно развиваются 
познавательная и мыслительная деятельность, творчество и самостоятельность. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» обладает широкими возможностями в 

использовании форм, средств и методов обучения. Существенным компонентом содержания учебного 
предмета «Адаптивная физическая культура» является адаптивное физическое воспитание. Учебный 

предмет «Адаптивная физическая культура» обогащает обучающихся системой знаний о сущности и 

общественном значении физической культуры в общем, и адаптивной физической культуры в частности, и 

её влиянии на всестороннее развитие личности. Такие знания обеспечивают развитие гармоничной 
личности, мотивацию и способность обучающихся с ОВЗ к различным видам деятельности, повышают их 

общую культуру. 

Программа основана на системе научных знаний о человеке, сущности физической культуры, 
адаптивной физической культуре, общих закономерностях её функционирования 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 речевых и 

координационных нарушений двигательных действий мелкой моторики и основных движений. 

Программа обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания учебного 

предмета «Адаптивная физическая культура» на уровне начального общего образования; выполнение 
требований, определённых статьёй 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

«Охрана здоровья обучающихся», включая определение 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 Межотраслевой программе 

развития школьного спорта до 2024 г., и направлена на достижение национальных целей развития 

Российской Федерации, а именно: а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; б) создание 
возможностей для самореализации и развития талантов. 

В основе программы лежат представления об уникальности личности, индивидуальных 

возможностях каждого обучающегося с ТНР и ученического сообщества в целом, профессиональных 
качествах педагогов и управленческих команд системы образования, создающих условия для 

максимально полного обеспечения образовательных возможностей обучающимся с ограничениями в 

состоянии здоровья в рамках единого образовательного пространства Российской Федерации.  
Концепция программы основана на следующих принципах: 

а)  принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

на уроках по адаптивной физической культуре, заключается в учете особенностей психофизического 

развития, показаний и противопоказаний к занятиям физическими упражнениями, а также учет 
сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений. Учитываются следующие показатели: пол, возраст, 

телосложение, двигательный опыт, свойства характера, темперамента, волевых качеств, состояние 

сохранных функций — двигательных, сенсорных, психических, интеллектуальных; 
б) 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 ТНР, но и на совершенствование их познавательной деятельности, 

психических процессов, физических способностей и нравственных качеств; 
в) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 

личности обучающегося с ТНР и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом особых 

образовательных потребностей; 
г) онтогенетический принцип заключается в освоении двигательных навыков в определенной 

последовательности, соответствующейстадиям физического развития ребенка; 

д) принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала с 
целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся с ТНР при занятиях 

физическими упражнениями и совместной игровой деятельности; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО ориентировку 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 и 

совершенствования двигательных действий, как звена в общем образовательном процессе, в котором, с 
одной стороны, развиваются знания, умения и навыки, приобретенные 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 деятельности, 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 готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 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 

ТНР; 
л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Методика АФК для обучающихся с ТНР имеет ряд существенных отличий, обусловленные 
спецификой заболевания. Медико-физиологические и психологические особенности обучающихся с ТНР, 

типичные и специфические нарушения как речевой, так и двигательной сфер, специально-методические 

принципы работы с данной категорией обучающихся, коррекционная направленность педагогического 
процесса определяют концептуальные подходы к построению и содержанию занятий в рамках уроков 

адаптивной физической культуры. 

Особенности тяжелых нарушений речи обучающихся данной категории определяют их особые 
образовательные потребности при реализации программы по АФК, которые обеспечиваются специальными 

образовательными условиями: 

 обеспечение включения в уроки 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 рекомендуется в соответствии с постепенным 
освоением теоретических знаний, практических умений и навыков в учебной и самостоятельной 

физкультурной, оздоровительной деятельностями. 

В основе программы лежат дифференцированный, деятельностный и системные подходы, целью 

которых является формирование у обучающихся полного представления о возможностях адаптивной 
физической культуры 

Дифференцированный подход к построению ФАОП НОО для обучающихся с ТНР предполагает учет 

особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем речевого 
развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной системы и 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. ФАОП НОО 

создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО для обучающихся с 
ОВЗ требованиями к:структуре образовательной программы;условиям реализации образовательной 

программы;результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает широкие 
возможности для педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности обучающихся 

самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их 
возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической 

науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания, структуру 
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 
деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в области АФК является обучение 

двигательным действиям как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 
обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки ФАОП начального общего образования для обучающихся с ТНР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 



 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

 приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на основе 

формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 

знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и 
социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 

самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли репродуктивных 
методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные методы, проблемно-поискового 

характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем собой 
функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется как средство 

общения. Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие 

определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в области АФК строится на признании того, что язык существует и реализуется 
через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, 

грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основойреализации системного подхода в области АФК обучающихся ТНР является включение речи 
на всех этапах учебной деятельности обучающихся по средствам совместной активизации речевых и 

моторных центров при обучении двигательным действиям и развитии физических качеств. 

В контексте разработки ФАОП начального общего образования для обучающихся с ТНР реализация 
системного подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок 

овладения учебными знаниями, двигательными действиями, умениями и навыками; 

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе 
освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФОП НОО по АФК; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной) в 
соответствии с различными ситуациями. 

Цель и задачиизучения учебного предмета  

«Адаптивная физическая культура» 

Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 

соответствии с ФГОС и АООП НОО. 

Цели изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» —  создании условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР в 

нормализации двигательной деятельности, способствующей физической и социальной реабилитации 

(абилитации) для формирования потребности в систематических занятиях физическими упражнениями и в 
осуществлении здорового образа жизни, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха в соответствии с рекомендациями, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта.  

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. Коррекция и профилактика нарушений двигательных функций и опорно-двигательного аппарата 
(сколиозы, плоскостопия, нарушение осанки). 

2. Развитие координационных способностей. 

3. Коррекция и компенсация нарушений психомоторики. 
4. Коррекция и компенсация нарушений общей и мелкой моторики. Развитие кинестетической и 

кинетической основы движений. 

5. Коррекция и развитие способности к дифференцированию временных, силовых, пространственных 

параметров движения. 
6. Формирование зрительно-моторной координации в процессе выполнения физических упражнений. 

Развитие пространственных представлений о собственном теле, умения ориентироваться в 

пространстве.   
7. Совершенствование функции дыхания и темпо-ритмической организации речи в процессе 

выполнения физических упражнений. 

8. Развитие коммуникативной функции речи в процессе выполнения физических упражнений и в ходе 

спортивной игры; 



9. Формирование двигательных навыков под воздействием регулирующей функции речи. 

10. Расширение пассивного и активного словаря обучающихся с тяжелыми нарушениями речи за счет 

освоения специальной спортивной терминологии. 
11. Развитие информативной, регулятивной, коммуникативной функций речи в процессе занятий 

физической культурой. 

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 ТНР; 

 вариативность и разнообразие содержания программного материала, подбора средств адаптивной 

физической культуры  в  рамках начального общего образования обучающихся с ТНР 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 ТНР 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 ТНР; 
 формирование социокультурной и образовательной среды средствами адаптивной физической 

культуры с учетом общих и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР. 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение физической культуры  в каждом классе начальной школы отводится по   3 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 405 ч:  

в 1 классе — 99 ч (33 учебные недели),  

во 2 классе — 102 ч (34 учебные недели), 
в 3 классе — 102 ч (34 учебные недели), 

в 4 классе — 102 ч (34 учебные недели) 

 Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 
Содержание обучения в 1 классе. 

Модуль «Легкая атлетика (осень)» 

Знания:  

 Значение регулярной двигательной активности в укреплении здоровья, улучшении 

эмоционального состояния и физического развития. 

 Основные виды разминки. 

 Основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале и на спортивной площадке). 

 Одежда для занятий физическими упражнениями на свежем воздухе. 

 Место для занятий физическими упражнениями. 

 

Физические упражнения. 

Ходьба и бег по пересеченной местности, стадиону, по кругу в зале. Прыжки на двух ногах 

вверх и вперед. 

Общеразвивающие упражнения на свежем воздухе: упражнения для рук, повороты, 

наклоны, приседания, выпады. 



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 поведения на уроках физической культуры. Правила выполнения 

гимнастических упражнений.  

 Значение дыхания в речи.  

 Роль речи в жизни человека, влияние артикуляционной гимнастики на речь. 

 Влияние упражнений на умственную работоспособность, эмоции и настроение. 

Простые упражнения нейрогенной гимнастики 

 Упражнения для утренней гигиенической гимнастики. 

 Техника безопасности при выполнении физических упражнений в зале.  

 Основные строевые приемы, построение в шеренгу, передвижение в колонне. 

 Гибкость и ее значение в жизни и физической активности. 

 Понятие о партерной разминке. 

 Понятие о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни.  

 Общие принципы выполнения гимнастических упражнений. 

Физические упражнения. 

Упражнения общей разминки с контролем дыхания: шаги с продвижением вперёд, 

сочетаемые 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 тазобедренных, коленных 

и голеностопных суставов («велосипед»). 

Подводящие упражнения. Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих 

упражнений к выполнению продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим 

предметом.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 скакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и 

умений.Равновесие – колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») 

попеременно каждой ногой. Прыжки с поворотом на сорок пять и девяносто градусов в обе 

стороны. 

Пальчиковые игры. Сюжетные пальчиковые упражнения: «Пальчики здороваются», 

«Цветы», «Грабли» и др. 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения для губ и языка и мимические упражнения 

(«Быстрая змейка», «Лягушки улыбаются», «Хоботок», «Чищу зубы»). 

Звуковая гимнастика. Имитация голоса животных: кошка, собака, тигр, слон, корова, коза, 

баран. Выполнение звуковой гимнастики с подражанием поведения животных.  

Дыхательные упражнения с акцентом на выдох в движении и без  

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 с сопряженной речью. 

Упражнения на формирование правильной осанки из положений сидя, стоя, в ходьбе. 

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. 

 Доставка лыж до места катания. 

 Стойка лыжника, удержание лыжных палок, скольжение на лыжах. 

Физические упражнения. 

Простые общеразвивающие упражнения на свежем воздухе: махи руками, наклоны, 

повороты, приседания. 

Надевание лыжной экипировки. Стойка лыжника. Подводящие  упражнения  к ступающему 

и скользящему шагам. Попеременное скольжение на месте. Скольжение по лыжне.  

Зимние подвижные игры«Бег (передвижение) по следам», «Белые медведи», «Броски 

снежков» 

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 ребята», 

 «Стадо и волк». 

Игры на развитие мелкой моторики: «Собирание в корзину», «Выбирание предметов», 

«Сортировка игрушек». 

Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой, со сбором мелких игрушек 

(мячей). 

Модуль «Легкая атлетика (весна)» 

Знания:  

 Основные правила закаливания и безопасного поведения в местах занятий 

физическими упражнениями (в спортивном зале и на спортивной площадке). 

 Одежда для занятий физическими упражнениями на улице в весеннее и 

летнее время в зависимости от погодных условий. 

Физические упражнения. 

Бег по прямой, по диагонали, по кругу, змейкой. 

Беговые упражнения с захлестом голени, с высоким подниманием бедра, передвижение правым и 

левым боком. 

Метание  малого мяча с места, лицом в сторону метания. 

 

Содержание обучения во 2 классе. 

Модуль «Легкая атлетика (осень)» 

Знания:  

 Виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания, спортивная ходьба). 

 Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале 

и на свежем воздухе. 

 Древние Олимпийские игры. Символ победы на Олимпийских играх. 

Возрождение Олимпийских игр.  

Физические упражнения. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для начального обучения 

основам техники бега, прыжков и метаний. 

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания:  

 Основные предметные области адаптивной физической культуры (лечебная, 

рекреационная, оздоровительная); 



 Гармоничное физическое развитие.  

 Контрольные измерения массы и длины своего тела.  

 Формирование осанки – компонент здоровья.  

 Занятия гимнастикой в Древней Греции.  

 Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта.  

 Упражнения по видам разминк 

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: 

гимнастический бег вперёд, назад, приставные шаги на полной стопе, шаги в полном приседе 

(«гусиный шаг»), небольшие прыжки в полном приседе («мячик»), шаги с наклоном туловища 

вперёд до касания грудью бедра («цапля»), приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»), 

наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью («складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастики для 

формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: упражнения для 

формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности  суставов, 

упражнения для развития эластичности мышц ног и формирования правильного положения стоп, 

упражнения для укрепления мышц ног, рук, упражнения для увеличения подвижности 

тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. 

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 увеличения их 

эластичности («киска»), упражнения для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на колене 

(махи назад) поочерёдно правой и левой ногой, прямые ноги разведены 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, 

развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом  

к гимнастической стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот 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 вперёд, 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 (горизонтально) 

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: кувырок вперёд, назад, шпагат, колесо, мост  

из положения сидя, стоя и вставание из положения мост. 

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. Игровые 

задания со скакалкой. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад,  

с поворотом), шаги галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с различными подскоками, 

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 

дыхательные упражнения. 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения для укрепления мышц языка и губ.  



Звуковая гимнастика на звонкие и шипящие. 

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 коррекцию и развитие отдельных компонентов в структуре 

координационных способностей (способности к реагированию, мелкомоторной координации); 

Упражнения на кинестетической основы движений пальцев рук – т. е. праксиса позы 

(«Коза», «Ежик», «Мышка», «Петушок» 

Упражнения на формирование правильной осанки с предметами (гимнастическая палка, 

мяч, фитбол). 

Упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия в ходьбе и стоя. 

Модуль «Лыжная подготовка» 

Знания:  

 Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. 

 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. 

 Стойка лыжника, удержание лыжных палок, скольжение на лыжах. 
 

Физические упражнения. 

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. 

зимние подвижные игры. «Брось дальше», «Быстрые и меткие», «Веселые воробышки», «Горный 

козлик», катание на санках друг друга 

Модуль «Подвижные игры» 

Знания:  

 Правила техники безопасности при выполнении игровых заданий; правила подвижных игр;  

 Взаимодействие со сверстниками в подвижной игре; 

 Техника преодоления небольших препятствий  при передвижении. 

Физические упражнения. 

Игры и игровые задания на повышение мотивации к игровой деятельности,развитие 

познавательности, активности и интереса«Мы веселые ребята»,«Наседка и цыплята», «Два 

мороза». 

Спортивные эстафетыс обходом фишек, преодоление препятствия в виде мягких модулей, 

переступания палки, каната, с гимнастической скамейкой, с мячом, с собиранием предметов. 

Игровые задания для знакомства с видами спорта, основами туристической деятельности. 

Модуль «Легкая атлетика (весна)» 

Знания:  

 Виды легкоатлетических дисциплин.  

 Краткая история развития легкой атлетики.  

 Понятие о ГТО. 

Физические упражнения. 

Броски малого мяча в неподвижную мишень разными способами из положения стоя. 

Бег по прямой, по диагонали, по кругу, змейкой. 

Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями, с сохранением правильной осанки; 

Прыжки в длину на небольшое расстояние. Обращать внимание на выполнение полуприседа, 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. 

Содержание обучения в 3 классе. 

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). 

 Гигиенические правила при выполнении физических упражнений на улице. 

 Моделирование физической нагрузки при выполнении легкоатлетических упражнений для 

развития основных физических качеств. 

Физические упражнения. 

Метание теннисного мяча в заданную цель. 

Равномерная ходьба и бег, челночный бег, с ускорением и торможением. 

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 продвижением 

вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.  

Прыжки на 90 и 180 градусов.  

Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания:  

 Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы.  

 Влияние утренней гимнастики и регулярного выполнения физических упражнений на 

человека.  

 Физические упражнения. Классификация физических упражнений по направлениям.  

 Гимнастика и виды гимнастической разминки. 

 Комплексы физкультминуток, утренней гимнастики. 

 Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению акробатических 

упражнений. 

 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 упражнения основной гимнастики. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят градусов на 

одной ноге (попеременно), техники выполнения серии поворотов колено вперёд, в сторону, 

поворот «казак», нога вперёд горизонтально. Освоение техники выполнения прыжков толчком с 

одной ноги вперёд, с поворотом на девяносто и сто восемьдесят градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад,  

с поворотом), шаги галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с различными подскоками, 

элементы русского танца («припадание»), элементы современного танца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 

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 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений  

в комбинации. 

Пример: 



Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на ладони вперёд 

(локоть прямой) – бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперёд) – шаг вперёд с поворотом 

тела на триста шестьдесят градусов – ловля мяча. 

Пример: 

Исходное положение: сидя в группировке – кувырок вперед-поворот «казак» – подъём – стойка в 

VI позиции, руки опущены. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений. 

Броски гимнастического мяча в заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), 

двумя руками, имитация падения в группировке с кувырками, бег (челночный). 

Упражнения в танцах галоп и полька 

Танцевальные упражнения группой, в том числе по освоению основных условий участия во 

флешмобах. 

Пальчиковые кинезиологические упражнения: «Колечко», «Кулак — ребро — ладонь», «Ухо 

— нос», «Симметричные рисунки», «Горизонтальная восьмёрка». 
Упражнения на расслабление: изометрические с фазой расслабления, на растягивание, 

потряхивания конечностей. 

Психогимнастика на снятие психоэмоционального напряжения: пластические этюды. 

Дыхательные упражнения (грудное, диафрагмальное, полное). 

Упражнения для формирования правильной осанки на снарядах (гимнастическая лестница, 

скамейка). 

Упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия с предметами (палка, массажный мяч). 

Модуль «Лыжная подготовка» 

Знания:  

 Правила индивидуального подбора лыж, лыжных палок и креплений. 

 Правила и техника безопасности на лыжне. 

 Техника лыжных ходов (одновременный двушажный ход, повороты на лыжах 

переступанием на месте, торможение падением и плугом) 

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 речи,внимания, сообразительности, творческого 

воображения«Хохлатка», «Сова», «Водяной», «Мишка – лежебока». 

Игры на расслабление: «Дудочка, «Корабль и ветер» и т.д. 

Элементы спортивных игр. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача 

баскетбольного мяча. Пионербол: прямая нижняя подача, приём и передача мяча снизу двумя 

руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному 

футбольному мячу.  

Модуль «Легкая атлетика (весна)» 

Знания:  

 Основы техники выполнения легкоатлетических упражнений (ходьба, бег, метание, прыжки). 

 Моделирование физической нагрузки при выполнении легкоатлетических упражнений для 

развития основных физических качеств. 

Физические упражнения. 

Беговые упражнения скоростной и координационной направленности: челночный бег, бег с 

преодолением препятствий, с ускорением и торможением, максимальной скоростью на дистанции 

30 м.  

Повторное выполнение беговых нагрузок в горку. 



Бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из 

разных исходных положений. 

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 положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди);  

Содержание обучения в 4 классе. 

Модуль «Легкая атлетика (осень)» 

Знания:  

 Классификация легкоатлетических упражнений. 

 Принципиальные различия спорта и физической культуры. Правила проведения 

соревнований по легкоатлетическим дисциплинам (на выбор). 

 Основы профилактики  травматизма.  

 Упражнения на развитие быстроты, силы и выносливости.  

 Контроль частоты сердечных сокращений и частоты дыхательных движений на занятиях 

физическими упражнениями. 

 Первая  помощь при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой 

Физические упражнения. 

Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое 

ускорение, финиширование.  

Прыжки в длину и высоту. 

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; запрыгивание 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:  

 Профилактика травматизма на занятиях физическими упражнениями с предметами и на 

снарядах; 

 Противопоказания к выполнению физических упражнений в соответствии со своими 

психофизическими особенностями; 

 Основные строевые команды и приемы; 

 Назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой  

к труду и защите Родины; 

 Оказание первой помощи на занятиях гимнастикой. 

 Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт  

и гимнастические виды спорта.  

 Индивидуальное и коллективное творчество по созданию эстафет, игровых заданий, флешмоба. 

 Принципы определения максимально допустимой для себя нагрузки (амплитуды движения) при 

выполнении физического упражнения. 

Физические упражнения. 

Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на 

низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом.  

Мост из положения стоя и поднятие из моста, шпагаты: поперечный или продольный, стойка на 

руках, колесо. 

Упражнения в танцах «Летка-енка». 

Гимнастических упражнения на укрепление мышц брюшного пресса, спины, мышц груди: 

«уголок» (усложнённый вариант), упражнение для рук, упражнение «волна» вперёд, назад, 

упражнение для укрепления мышц спины и увеличения эластичности мышц туловища.  

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятие  

из моста, шпагаты: поперечный или продольный, стойка на руках, колесо. 



Упражнения для профилактики нарушения осанки (на расслабление мышц спины и профилактику 

сутулости). Индивидуальные корригирующие упражнения для осанки и стопы. 

Упражнения на расслабление. Игры на расслабление «Тишина», «Нос-пол-потолок», «Снежки». 

Психогимнастика на снятие психоэмоционального напряжения: пластические этюды, образно-

пластическое творчество. 

Упражнения на коррекцию и развитие отдельных компонентов в структуре координационных 

способностей (точного управления движениями по временным параметрам, точности 

согласования движений различных звеньев тела, способности сохранять равновесие); 

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 «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. 

Волейбол: нижняя боковая подача, приём и передача мяча сверху, выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности.  

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, выполнение освоенных технических 

действий в условиях игровой деятельности.  

Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы, выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности. 

Модуль «Легкая атлетика (осень)» 

Знания:  

 Туристическая деятельность, её место в классификации физических упражнений по 

признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и отмечать роль 

туристической деятельности в ориентировании на местности и жизнеобеспечении в 

трудных ситуациях; 

 Контроль частоты сердечных сокращений и частоты дыхательных движений на занятиях 

физическими упражнениями. 

 Первая  помощь при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой 

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 отрезков из 

разных исходных положений. 

Повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег. 

Метание малого мяча на дальность и меткость стоя на месте. 
 

IV. Планируемые результаты освоения обучающимися программы по 

учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 

Предметные результаты для обучающихся с ТНР второго отделения 

 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по адаптивной физической культуре: 



Знания о физической культуре: 

˗ различать основные предметные области адаптивной физической культуры (лечебная, 

рекреационная, оздоровительная); 

˗ 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); 

˗ понимать и раскрывать на доступном уровне с учетом степени выраженности заикания 

значение регулярного выполнения гимнастических упражнений 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 здоровьеформирующими физическими 

упражнениями: 

˗ выбирать гимнастические упражнения для развития гибкости  

и координации; 

˗ измерять и демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, 

сравнивать их значения с рекомендуемыми для гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые упражнения: 

˗ участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, с заданиями на 

выполнение движений под музыку и с использованием танцевальных шагов, 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, кувырки, повороты в обе стороны, равновесие на каждой 

ноге попеременно, прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе стороны; 

˗ осваивать способы игровой деятельности.  

Коррекционно-развивающая деятельность: 

˗ осваивать упражнения простых сюжетных пальчиковых игр (с участием одной руки) с 

проговариванием четверостиший на  доступном уровне с учетом степени выраженности 

речевого недоразвития  

˗ осваивать статические и динамические дыхательные упражнения на удлинённый выдох 

˗ осваивать упражнения звуковой гимнастики на различные буквы, артикуляционной, 

нейрогенной гимнастики. 

˗ осваивать упражнения на формирование правильной осанки из положений сидя, стоя, в 

ходьбе. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по адаптивной физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

˗ описыватьна доступном уровне с учетом степени выраженности заикания технику 

выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам разминки, отмечать 

динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, координационно-

скоростных способностей; 

˗ кратко излагать на доступном уровне с учетом степени выраженности заикания историю 

физической культуры, гимнастики, олимпийского движения, некоторых видов спорта, 

излагать и находить информацию о комплексе ГТО,  



его нормативов, описывать технику удержания на воде и основных общеразвивающих 

гимнастических упражнений как жизненно важных навыков человека, понимать и 

раскрывать правила поведения на воде, формулировать правила проведения водных 

процедур, воздушных и солнечных ванн, гигиенические правила при выполнении 

физических упражнений, во время купания и занятий плаванием, характеризовать умение 

плавать. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими 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 заосанкой и правильной постановкой стоп при 

ходьбе, характеризовать основные показатели физических качеств и способностей человека 

(гибкость, сила, выносливость, координационные  

и скоростные способности) и перечислять возрастной период для их эффективного 

развития; 

˗ принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила 

безопасности в процессе игры; 

˗ знать основные строевые команды.  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

˗ 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 

перестроения: 

˗ 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  

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 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

˗ представлять и описыватьна доступном уровне с учетом степени выраженности заикания 

структуру спортивного движения в нашей стране, формулировать отличие задач 

физической культуры от задач спорта; 

˗ выполнять задания на составление комплексов физических упражнений  

по преимущественной целевой направленности их использования, находить  

и представлять материал по заданной теме, объяснять связь физических упражнений для 

формирования и укрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления; 

˗ представлять и описывать на доступном уровне с учетом степени выраженности заикания 

общее строение человека, называть основные части костного скелета человека и основные 

группы мышц; 

˗ описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

˗ формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях  

по физической культуре; 

˗ находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развивается каждое из 

следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота, сила, выносливость; 

˗ различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и 

способностей человека; 

˗ различать упражнения на развитие моторики;  

˗ объяснять на доступном уровне с учетом степени выраженности заиканиятехнику дыхания 

под водой, технику удержания тела на воде; 

˗ формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений  

(по виду спорта на выбор); 

˗ выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими 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 подготовленностью: 

˗ 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: 

˗ 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): брасс, 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 различных видов дыхательных упражнений (грудное, 

диафрагмальное, полное). 

˗ Осваивать упражнения на расслабление и снятие мышечного напряжения. 

˗ осваивать и демонстрировать упражнения в согласованности 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 классе обучающийся 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, пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма, понимать и 

раскрывать связь физической культуры с трудовой  

и военной деятельностью; 

˗ называть направления физической культуры в классификации физических упражнений по 

признаку исторически сложившихся систем физического воспитания; 

˗ понимать и перечислять физические упражнения в классификации  

по преимущественной целевой направленности; 

˗ формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач 

физической культуры от задач спорта; 

˗ характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и 

отмечать роль туристической деятельности  

в ориентировании на местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

˗ давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, фронт, 

интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

˗ знать строевые команды; 

˗ знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и 

способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

˗ определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

˗ определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий  

и условий занятий; 

˗ различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических качеств 

(сила, быстрота, координация, гибкость). 

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 физической нагрузкой 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; 

˗ 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 выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, 

шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на руках); 

˗ 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) 

Тематическое планирование учебного материала по годам обучения 
Рекомендуемое распределение по часам модулей программы по годам обучения 



Данное распределение по часам является примерным и может варьироваться в зависимости 

от  индивидуального учебного графика. При составлении рабочей программы педагог должен 

опираться на климатические особенностей региона, материально-техническую базу школы, 

психофизическое состояние, медицинские показания и противопоказания обучающихся с ТНР 

второго отделения.  

 

Модуль  Классы 

1 2 3 4 

Легкая атлетика (осень) - 18 18 18 

Гимнастика с элементами 
корригирующей 

30 17 17 17 

Лыжная подготовка 16 15 15 15 

Подвижные игры 35 37 37 37 

Легкая атлетика (весна) 18 25 25 25 

Всего  99 102 102 102 

 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний обучающихся.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Мелкими ошибками считаются ошибки, которые не влияют на качество и результат 

выполнения упражнений. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.   

Значительные ошибки – ошибки, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: старт не из требуемого 

положения; отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; бросок 

мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; несинхронность 

выполнения упражнения.  

Грубые ошибки – ошибки, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения.   

Характеристика цифровой оценки (отметки)   

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок.   

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких.   

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.   

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок.   

При оценивании успеваемости обучающихся, имеющих специальную и подготовительную 

физкультурную группу здоровья, строго учитывается характер заболевания и медицинские 

показания. Данные обучающиеся выполняют общеразвивающие упражнения, упражнения АФК, 

отвечают на теоретические вопросы, выполняют теоретические тестовые задания, готовят 

доклады, презентации, творческие работы и проекты. Обучающиеся подготовительной 

физкультурной группы здоровья выполняют нормативные испытания с учетом медицинских 

показаний, но освобождаются от соревновательной деятельности. Рекомендуется вести 

индивидуальный мониторинг развития двигательных навыков обучающихся. 

Материально–техническое обеспечение 

При реализации программы по адаптированной физической культуре для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи образовательная организация наряду с общим  материально-

техническим обеспечением реализации программ по адаптивной физической культуре 

обеспечивает: 



- Наглядный материал: схемы человеческого тела, муляжи скелета, оборудованное место для 

просмотра видео ряда, карточки для составления визуального расписания и технологических карт, 

большое зеркало. 

- Оборудование: спортивный инвентарь с различными сенсорными характеристиками, игровой 

материал для организации. 

Условия реализации программы включают в себя особенности кадрового обеспечения, 

учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение 

Для проведения занятий в форме уроков по адаптивной физической культуре с обучающимися 

ТНР педагог должен иметь профессиональное образование по направлению «адаптивная 

физическая культура» (или профессиональное педагогическое образование и профессиональную 

переподготовку по направлению «адаптивная физическая культура») и курсы повышения 

квалификации (не менее 144 часов) по специфике организации образовательной деятельности с 

обучающимися с ТНР. 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя комплект УМК по физической культуре 

для начальной школы, который включён в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в общеобразовательных организациях. Адаптация материала учебника и рабочей 

тетради производится педагогом АФК с учетом индивидуальных особенностей развития 

обучающегося с ТНР. 

Учебно-методическое обеспечение включает минимально допустимый перечень 

библиотечного фонда (книгопечатной продукции), печатных пособий, технических, 

компьютерных и других информационных средств обучения, учебно-лабораторного оборудования 

и натуральных объектов. 

Материально-техническое обеспечение включает в себя оборудование учебного кабинета с 

учётом особенностей учебного процесса на уровне начального общего образования и специфики 

содержания учебного предмета АФК. 

При наличии соответствующих возможностей образовательная организация может изменять 

это количество в сторону увеличения. 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

Количество Примечания 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образованияобучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Федеральная рабочая программа по адаптивной 

физической культуре  

Дидактические карточки 

Д 

Д 

 

К 

 

Учебно-методические пособия и рекомендации, в том 

числе с учетом специфики обучающихся с ТНР 

Журнал «Адаптивная физическая культура» 

Журнал «Физическая культура в школе» 

Журнал «Спорт в школе» 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

 

Печатные пособия   

Таблицы, схемы (в соответствии с программой 

обучения) 

Д  

Технические средства обучения   

Музыкальный центр  

Мегафон 

Д 

Д 

 



Экранно-звуковые пособия   

Аудиозаписи Д  

Учебно-практическое оборудование 

Перекладина гимнастическая (пристеночная)  

Стенка гимнастическая  

Скамейка гимнастическая жёсткая (2 м; 4 м) 

Комплект навесного оборудования (перекладина, 

мишени для метания, тренировочные баскетбольные 

щиты)  

Мячи: набивные 1 и 2 кг, малый (теннисный), малый  

(мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные  

Палка гимнастическая  

Мат гимнастический  

Стеновые протекторы 

Коврики: гимнастические, массажные 

Кегли 

Обруч пластиковый детский 

Гимнастические палки 

Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

Лента финишная 

Лыжи (детские с креплениями и палками)  

Сетка для переноса и хранения мячей 

Жилетки игровые с номерами 

Мягкие модули 

Фитбол 

Набор утяжелителей для рук и ног 

Массажные мячики (малого, среднего и большого 

размеров, разных цветов) 

 

Аптечка 

П 

П 

П 

П 

 

К 

К 

К 

К 

П 

К 

К 

П 

К 

Д 

П 

П 

П 

К 

К 

К 

К 

 

 

П 

 

 

ОРКСЭ 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по ОРКСЭ  разработана на основе:  

    1. примерной  программы по ОРКСЭ  и на основе авторской программы М.Т.  Студеникина  

«Основы религиозных культур и светской этики»   (УМК «Школа России»).  

2. приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

3. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

5. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  

5. СанПина 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся ОВЗ»,  утвержденный  постановлением  Главного  государственного  

санитарного  врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  

12. Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

13. АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.2)  

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5132
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5132


14. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой  по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с учетом 

образовательных возможностей младших школьников.   

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Модуль «Основы светской этики» в курсе «Основы религиозных культур и светской этики» 

выбран на основе определения образовательных, культурных и религиозных потребностей 

родителей (законных представителей) обучающихся. Роль учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» в подготовке учащихся 4 класса с ТНР  в современном 

обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им отвечать на сущностные 

вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Как связаны прошлое и 

современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие четвероклассниками 

основополагающих ценностей и мировоззренческого опыта своей страны, своей этнической, 

религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний по истории человеческих 

цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других народов мира.  

Главная цель изучения курса «Основы религиозных культур светской этики» в 

современной начальной школе  для обучающихся с ТНР -  образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления мировоззренческого опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего знания в учебной и социальной деятельности. Вклад 

начальной школы в достижение этой цели состоит в базовой подготовке и социализации 

учащихся. 

Задачи изучения «Основ религиозных культур и светской этики» в 4 классе: 

 Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской 

этики; 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в детском 

возрасте, повышение уровни ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры 

 формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего школьного возраста; 

 овладение учащимися умением получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию; 

 формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни. 

Одна из особенностей курса состоит в том, что предмет безотметочный, но зачетный. 

Темы творческих работ: 

1. Россия – Родина моя. 

2. Составление правил (кодекса) дружбы. 

3. Моя родословная. 

4. Мини-сочинение «Моя семья». 

5. Семейные традиции. 

6. Народные праздники. 

7. Защитники Отечества. 



8. Добро и зло в русских народных сказках. 

9. Вот что значит настоящий, верный друг. 

Темы проектов: 

1. Семейные праздники. 

2. Мой прадедушка – участник Великой Отечественной войны. 

3. Правила поведения в школе (в общественных местах, в транспорте). 

4. Всюду добрые люди вокруг… 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается на ступени начального 

общего образования в качестве обязательного предмета в 4 классе в общем объёме 34 часов, т.е. 1 

час в неделю. 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания курса, 

могут быть выделены следующие методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания школьников 

проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей два или более 

вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательств правомерности поведения «героя» 

выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность школьникам сделать впоследствии 

самостоятельный выбор в реальных жизненных ситуациях.  

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения 

творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности человека, 

вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать оригинальные и 

целенаправленные результаты в соответствующей области. 

Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся в 

положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают ее, 

исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а 

не получают их в готовом виде.  

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную 

самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого школьники создают 

конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять 

проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить оптимальный способ 

решения проблемы, составлять план действий, учитывать потенциальные ресурсы и превращать 

их в реальные, проводить исследования, оценивать и анализировать свою работу, соотносить 

полученные результаты с ожидаемыми. 

формы проведения: 

эвристические беседы; 

различные виды дискуссий; 

учебные и социальные проекты; 

уроки-экскурсии; 

деловые и ролевые игры; 

практикумы; 

различные викторины и другие конкурсные события; 

творческие мастерские. 

На уроках ОРКСЭ осуществляется коррекционная работа по нормализации познавательной 

деятельности обучающихся с ТНР. 

 Для детей с ТНР предусмотрены разные способы подачи учебных заданий через 

разнообразные виды и формы деятельности: игровой, трудовой, предметно-практической.  

Для снятия усталости и напряжения необходимо чередовать занятия и физкультурные 

паузы. 

Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его этапа (проверка 

выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д.). Новый учебный материал 

также следует объяснять по частям.  

Вопросы учителя и инструкции должны быть сформулированы четко и ясно.  

Необходимо использовать на уроках речевые разминки: 



проговаривание названий инструментов, красок, видов работ, терминов, проговаривание 

плана предстоящей или проделанной работы; 

Необходимо уделять большое внимание работе по предупреждению ошибок.  

Задачи, которые учитель ставит в учебном процессе необходимо детализировать, 

инструкции должны носить дробный характер, т.е. быть доступными для понимания и 

выполнения. 

Необходимо включать в уроки тренировочные упражнения по развитию внимания, памяти, 

мыслительных операций. 

Формировать навыки последовательного выполнения практических и умственных 

действий, необходимых для усвоения знаний: поэтапно разъяснять; учить последовательно 

выполнять задания, повторять инструкции; осуществлять поэтапную проверку упражнений. 

Значительное время необходимо отводить на обучение выполнять инструкцию с 

несколькими заданиями. Учитывая индивидуальный темп выполнения заданий предоставлять 

дополнительное время для завершения задания.  

Для самостоятельной работы необходима индивидуализация заданий, с разработанным 

дидактическим материалом различной степени трудности и с различным объемом помощи: 

задания воспроизводящего характера при наличии образцов, алгоритмов выполнения; задания 

тренировочного характера, аналогичные образцу; задания контрольного характера и т.д. 

Наглядное подкрепление информации, инструкций: 

картинные планы, опорные, обобщающие схемы, «программированные карточки», 

графические модели, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии с характером 

затруднений при усвоении учебного материала; 

Планы - алгоритмы с указанием последовательности операций, необходимых для решения 

задач;  образцы решения задач и пошаговые инструкции и т.д. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Основы религиозных культур и светской этики» - учебный предмет в начальной школе, 

фундаментом которого являются воспитание патриотизма, формирование готовности к 

нравственному совершенствованию, духовному саморазвитию, ознакомление с основными 

нормами светской морали. «Основы религиозных культур и светской этики» как учебный предмет 

в начальной школе акцентирует внимание учащихся на знании культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение ОРКСЭ в 4 классе начальной школы отводится по   1 ч в неделю. Курс рассчитан 

на 34 ч:  

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

   В основе учебно - воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены базовые 

национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 

творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, 

человечество. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» даёт учащимся 

широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесение себя как личности с 

социальным опытом человечества. 

 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТЕПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 



·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального 

к конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

  

Регулятивные универсальные учебные действия   

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

Познавательные универсальные учебные действия   

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 



·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Предметные результаты 4 класс 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы светской этики» ученик научится: 

− понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, способность выражать это понимание своими словами, приводить примеры; 

− формулировать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, в обществе и государстве; 

− называть и иллюстрировать примерами понятия добро, справедливость, ответственность, 

честь, совесть, дружба, долг; 

− рассуждать о нравственных качествах человека и ориентироваться на них в повседневных 

коммуникациях; 

− разбираться в проявлениях негативных качеств и эмоций человека, уметь выявлять их 

проявления и адекватно реагировать на них, уметь контролировать собственные негативные 

эмоции и действия; 

− демонстрировать адекватность самооценки, воспринимать конструктивную критику со 

стороны старших, прислушивается к мнению окружающих; 

− понимать важность семейных отношений, демонстрировать заботу о членах семьи, 

готовность принять на себя обязанности по оказанию посильной помощи в семье; 

− уважительно относится к сверстникам и взрослым, придавать значение собственному 

внешнему виду и манерам поведения, осуществлять вербальную и невербальную коммуникацию с 

учетом интересов, положения и возраста собеседника;  

− высказывать мнение о поступках окружающих в адекватной ситуации форме, не 

навязывать собственное мнение окружающим, проявлять дружелюбие в общении с 

окружающими; 

− понимать значимость природы в жизни общества, проявлять заботу об окружающей среде;  



− понимать необходимость физического развития, соблюдать элементарные правила 

здорового образа жизни, относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих как к 

ценности; 

− проявлять интерес к истории своей семьи, знать имена и биографии предков и выдающихся 

людей России; 

− объяснять значение моральных норм для человека и общества;  

рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе российского общества, 

понимать значение и формы выражения патриотизма, любви к Отечеству, нашей Родине — 

России. 

 

 

                                     VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                      

Тема 

 

Кол-

во 

час. 

Содержание 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

1 1 Введение в предмет. Народы России, их 

духовно-нравственная культура. Учебник 

«Основы светской этики», его структура. 

Истоки вежливых слов. Значение 

вежливости. 

Иметь представление о понятиях: 

этика, этикет, светский. 

Уметь: проявлять дружелюбие, 

культуру своего поведения; 

формулировать вопросы к тексту и 

отвечать на них 

2 1 Россия – Родина моя Понятие Родины. 

Древняя Русь. Происхождение названий 

Русь, русские. Наша Родина – Россия, ее 

географическое положение, природа, 

население. Радушие и 

доброжелательность россиян. Россия – 

многонациональное государство. 

Национальность и раса. Древние города 

России, их памятники культуры 

Иметь представление о понятиях: 

Родина, Россия, национальность, раса; 

кто такие славяне. 

Уметь: показывать границы РФ на 

карте, объяснять значение 

однокоренных слов, происхождение 

названия Русь; пересказывать 

прочитанное, составлять рассказ с 

введением в него новых фактов  

3 2 Этика и этикет. Понятия этика, мораль 

(нравственность). Назначение этики, ее 

категории. Понятие этикет, его 

происхождение и назначение. Нормы 

этикета, их развитие и 

совершенствование. Современные 

правила поведения, манеры поведения 

человека, их характеристики 

Иметь представление о понятиях: 

этика, этикет, манеры, нравственность 

(мораль). 

Уметь: следовать правилам хорошего 

тона; объяснять практические ситуации 

проявления этики и этикета в 

повседневной жизни; проявлять 

стремление к добрым поступкам   

4 2 Вежливость. Понятия вежливость, 

уважение. Происхождение слов 

здравствуйте, спасибо, пожалуйста, их 

значения. Обычай рукопожатия, обычай 

снимать головной убор. Этикет 

приветствия в школе и дома, на улице. 

Отношение к недостаткам и слабостям 

людей. Обида словом, извинение. Этикет 

разговорной речи.  

  

  

Умение слушать друг друга. Иметь 

представление о понятиях: вежливость, 

уважение, тактичность, скромность. 

Уметь: осознанно использовать слова 

вежливости в разных жизненных 

ситуациях; соблюдать правила 

вежливости и этикета на улице, в школе 

и дома; уметь подобрать к термину 

новое значение; говорить и слушать, 

участвовать в беседе, дискутировать, 

аргументированно обосновывать свою 

точку зрения 



5 2 Добро и зло Понятия добро и зло. Слова с 

корнем добро. Добра и зло в русских 

народных сказках, былинах. Правила 

разговорной речи: громкость голоса, 

интонация, мимика, жесты. Язык жестов. 

Значение слов. Влияние слова на 

взаимоотношения людей. Проявление 

тактичности и сдержанности в споре. 

Необдуманные поступки и их 

последствия. Умение прощать – начало 

доброго отношения к людям. 

Благожелательность. Забота о родных и 

близких. Бескорыстная помощь 

нуждающимся в ней людям. 

Повседневные проявления доброты 

Иметь представление о понятиях: 

добро, доброта, забота, щедрость, 

жадность, зло, тактичность, 

сдержанность, благожелательность, 

бездушие. 

Уметь: выявлять элементы 

общечеловеческих ценностей; 

объяснять смысл пословиц и 

поговорок; определять значения слов; 

соотносить понятия с определениями; 

соотносить текст с рисунком; 

применять правила разговорной речи; 

проявлять заботу о родных и близких, 

нуждающихся в помощи людях 

6 2 Дружба и порядочность. Понятие и 

проявление дружбы. Роль доверия в 

укреплении дружбы. Качества 

настоящего друга и их проявление в 

повседневных отношениях. 

Честность, доброта, порядочность, 

трудолюбие, понимание, бескорыстие, 

справедливость. Взаимопонимание, 

требовательность и ответственность. 

Проявление дружбы в сказках, 

произведениях детской литературы. 

Понятия-синонимы друг, приятель, 

товарищ. Правила дружбы. Отношения в 

классном коллективе 

Иметь представление о понятиях: 

дружба, бескорыстие, порядочность, 

доверие, честность, трудолюбие, 

бескорыстие, справедливость, 

ответственность. 

Уметь: выявлять общечеловеческие 

ценности; соблюдать правила дружбы; 

дружески общаться в коллективе; 

проявлять доброжелательность в 

классном коллективе, уважение друг к 

другу; избегать конфликтов, находить 

выход из спорных ситуаций, относиться 

с пониманием к детям иной 

национальности, цвета кожи, иных 

культурных ценностей; объяснять 

смысл пословиц и поговорок 

7 2 Честность и искренность. Понятия 

честность и искренность. Из истории 

традиций по выявлению честности и лжи. 

Значение выражений о честности 

(«честное слово», «честно исполнять свой 

долг», «жить по совести, честно» и др.). 

Что значит быть честным с самим собой, 

с окружающими. Честность, правдивость 

и тактичность. Позитивные качества 

честности. Искренность –составная часть 

честности. Честность по выполнению 

правил поведения в школе и дома, 

соблюдению законов 

Иметь представление о понятиях: 

честность, искренность, правдивость, 

тактичность, репутация, закон. 

Уметь: сравнивать и сопоставлять; 

критически осмысливать свои 

поступки; оценивать позитивные 

качества честности; проявлять 

честность по выполнению правил 

поведения в школе и дома, соблюдению 

законов; решать практические задачи и 

рассмотреть часто возникающие 

ситуации; соотносить иллюстрацию с 

текстом 

8 2 Гордость и гордыня. Понятия гордость 

и гордыня. Чувство собственного 

достоинства человека, самоуважения. 

Порядочность и скромность. Зазнайство и 

гордыня, зависть. Воспитание 

положительных качеств личности, 

тренинги. Гордость за хорошие дела и 

поступки героев России 

Иметь представление о понятиях: 

гордость, гордыня, самоуважение, 

человечность, скромность, тщеславие. 

Уметь: проявлять порядочность и 

скромность, гордость за поступки 

героев России; раскрывать авторский 

замысел художественного 

произведения 



9 2 Обычаи и обряды русского народа. 

Что такое обычай и обряд. Из истории 

обряда бракосочетания на Руси. Решение 

вопросов женитьбы и замужества. Сваты. 

Помолвка. Венчание. Обычай встречи 

молодых хлебом - солью. Этикет 

царского обеда. Особенности 

бракосочетания в современной России 

Иметь представление о понятиях: 

обычай, обряд, помолвка, венчание, 

бракосочетание. 

Уметь: подобрать нужные пословицы и 

поговорки; соотносить рисунок с 

текстом; пользоваться словарем в конце 

учебника; составлять план для 

сообщения; работать с разнообразными 

источниками информации 

10 2 Терпение и труд. Значения слова 

терпение. Что такое труд. Трудовые дела 

в школе и дома, их последовательность и 

систематичность. Постоянные домашние 

поручения и их выполнение. Значение 

труда в жизни человека и общества. 

Свободный и посильный труд. 

Повседневные дела и техника 

безопасности в работе. Твои любимые 

дела. Потребность в труде. Сочетание 

труда умственного и физического. Учеба 

– важнейший труд шкоика 

Иметь представление о понятиях: 

терпение, труд, прилежание, старание, 

профессия, отдых, лень. 

Уметь: заниматься 

самообслуживающим трудом; 

выполнять порученное дело, 

практические задания; бережно 

относиться к материальным и 

духовным ценностям; давать 

определения понятий; отгадывать 

ребусы, решать кроссворды 

11 2 Семья. Семья – объединение людей 

разного возраста, основанное на 

кровнородственных связях. Из истории 

семьи. Семья на Руси. Имя и фамилия. 

Фамилия – наследственное семейное имя. 

Происхождение фамилии. Роль родителей 

в современной семье. Крепость и 

стабильность семьи. Родословная семьи 

Иметь представление о понятиях: род, 

родословие, семья, фамилия, 

христианство, христиане. 

Уметь: проявлять взаимопомощь, 

стремиться совершать добрые дела; 

соизмерять свои потребности с 

потребностями членов семьи; 

изготовить аппликацию; ответить на 

вопросы анкеты; написать эссе; 

подготовить фотогазету 

12 1 Семейные традиции.  

Традиция – передача из поколения в 

поколение правил поведения в семье, 

семейных обычаев и обрядов. 

Разнообразие традиций, собственные 

традиции семьи, их создание 

Иметь представление о понятиях: 

традиция, семья, семейная этика, 

любовь, забота. 

Уметь: поддерживать дружеские 

взаимоотношения в семье; обосновать 

свой ответ, сформулировать 

собственные выводы; выявить различия 

понятий, дать их определение; 

соотнести части пословиц; написать 

мини-сочинение 

13 3 Сердце матери. Роль матери в семье. 

День матери в России. Традиция 

празднования Дня матери у народов мира. 

Материнская любовь. Мать и счастье – 

нераздельные понятия. Мать – творец 

человека. Подарить радость маме. 

Ответственность мамы за своих детей, 

помощь детей своим родителям. 

Бережное отношение детей к родителям, 

родным и близким. Подарочный этикет 

Иметь представление о понятиях: 

семья, любовь, счастье, забота, 

терпение 

Уметь: проявлять внимательное и 

уважительное отношение к своим 

близким, к маме; анализировать 

рассказы для детей; участвовать в 

классных играх; структурировать 

учебный материал по предложенному 

плану 



14 2 Правила твоей жизни. Сознательная 

дисциплина учащихся в школе. Правила 

приема пищи в школе. Этикет школьного 

праздника. Самообслуживание учащихся. 

Поддержание порядка и чистоты в школе 

и дома, во дворе дома и на улице. 

Помощь детей родителям. Распорядок дня 

ученика. Культура общения сверстников. 

Особенности общения детей между собой 

и с посторонними взрослыми людьми, 

соблюдение правил личной безопасности. 

Внимательное отношение к маленьким 

детям, престарелым и инвалидам, помощь 

им. 

Иметь представление о понятиях: 

правила, дисциплина, честность, 

равнодушие, сочувствие, вежливость 

Уметь: выполнять требования 

соблюдения дисциплины; заниматься 

самообслуживанием; поддерживать 

чистоту в школе и дома; соблюдать 

распорядок дня; выполнять правила 

личной безопасности; определить свое 

поведение или свою позицию, 

обосновать поступок 

15 2 Праздники народов России. 

 Христианские праздники. 

Происхождение Масленицы. Семь дней 

Масленицы. Великий пост. Старинные 

праздники: Пасха, Рождество Христово, 

святки, Крещенский сочельник, 

Крещение. Праздничный застольный 

этикет. Курбан-байрам, день Сангхи, 

обряды народов, свобода совести 

Иметь представление о понятиях: 

праздник, религия, христианство, 

мусульманство, буддизм, крещение, 

свобода совести 

Уметь: выполнять правила поведения 

на праздниках; проявлять уважение, 

терпимое отношение к людям, к их 

религии; соблюдать праздничный 

застольный этикет; пользоваться 

справочниками и словарями оформлять 

и представлять результаты труда, 

оценивать свою деятельность 

16 2 Защитники Отечества. 23 февраля – 

День защитника Отечества. Состав 

Вооруженных сил РФ. Страницы боевой 

славы Родины с ХIII до ХХ в.: Невская 

битва, сражение на Чудском озере, 

Куликовская битва, борьба с поляками в 

ХVII в., подвиги полководца А.В. 

Суворова, Отечественная война 1812 г., 

Великая Отечественная война 1941–1945 

гг. Охрана сухопутных, воздушных и 

водных границ страны. Защита Родины – 

долг каждого гражданина РФ, служба в 

Вооруженных силах РФ – почетная 

обязанность каждого мужчины. 

Иметь представление о понятиях: 

Отечество, защитник, патриот, воин. 

Уметь: уважительно относиться к 

защитникам Отечества, ветеранам 

Великой Отечественной войны 1945–

1945 гг.; подготовить сообщение о 

патриотах России; определять значение 

красных дат календаря; планировать и 

контролировать учебные действия, 

17 4 Итоговое повторение. Основные знания 

и умения по этике и этикету 

  

Знать основное содержание учебника. 

Иметь представление о важнейших 

понятиях;  

Уметь: ответить на вопросы, соотнеся 

определения с понятиями, пословицы с 

изученными темами; выполнить 

тестовые задания 

 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

Тема раздела программы Количество часов отводимых на 

освоение каждой темы 

4 класс                                                                                                                    34 (ч)                                                                                                                                        

Введение в предмет. 1 (ч) 



Раздел I. Россия – наша Родина. 1 (ч) 

Раздел II. Мораль. 16 (ч) 

Раздел III. Семья. 3 (ч) 

Раздел IV. Нравственность. 7(ч) 

Раздел V. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

6 (ч) 

 

Приложение 1 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.  

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

4 класс 

 

Введение в предмет 1 (ч) 

Раздел I. Россия – наша Родина. 1 (ч) 

Символы государства: герб, гимн, 

флаг. Культурные традиции России. 

Россия – многонациональное 

государство. 

Знакомятся с государственными символами 

и культурными традициями России. Учатся 

быть патриотами. 

Раздел II. Мораль. 16 (ч) 

Что такое мораль. Особенности 

морали. Добродетель и порок. Добро и 

зло. Свобода и моральный выбор 

человека. Свобода и ответственность. 

Моральный долг. Справедливость. 

Альтруизм. Дружба. 

Знакомятся с общественными нормами 

нравственности и морали. 

 Знакомятся с историей развития 

представлений человечества о морали и 

нравственности. 

 Знакомятся с основными определениями 

понятий этики, культуры, морали. 

 Знакомятся  с  взаимосвязями между 

культурой, моральными традициями и 

поведением людей. 

  Анализируют моральные и этические 

требования, предъявляемые к человеку в 

светской культуре и различных культурных, 

в том числе религиозных, традициях. 

Раздел III. Семья. 3 (ч) 

Род и семья как первые 

объединения людей. Фамилия. 

Родословная. 

Дают объяснение терминам: род, семья, 

родословная.  

Раздел IV. Нравственность. (7 часов) 

Что такое нравственность. Золотое 

правило нравственности. Стыд, вина и 

извинение. Честь и достоинство. Совесть. 

Нравственные идеалы. 

 

Излагают свое мнение по поводу значения 

этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей, общества. 

  Знакомятся с примерами проявления 

высокой нравственности в повседневной 

жизни, в истории, в произведениях 

литературы и искусства.   

Раздел V. Любовь и уважение к Отечеству. (6 часов) 

Уважение к истории Отечества. 

Знание традиций и обычаев 

многонациональной Родины. 

 

формирование понятий «Отечество», 

«Родина», «любовь» и «уважение » 

 

 

Приложение 2. 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса  

 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

1) Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики. 4класс: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. 

2) Детская справочная литература (справочники, 

энциклопедии). 

 

 

Д 

 

Д 

 

1) Аудиторная доска с набором приспособлений для 

крепления карт и таблиц; 

2) Электронная доска; 

3) Проектор; 

4) Персональный компьютер. 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

1) Ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

2) Стол учительский с тумбой и креслом; 

3) Шкафы для хранения учебником, дидактических 

материалов, пособий и т.д.; 

К 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.2)  

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов деятельности, 

применяемых в рамках как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях; формирование основ гражданской идентичности личности, ее ценностно-

смысловой сферы; развитие умения учиться. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 

- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к 

осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного 

содержания; 

- реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 

- создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, реализации 

доступного уровня самостоятельности в обучении; 

- целостность развития личности обучающегося. 

Задачи программы: 

- установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с ТНР; 

- овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности; 

- формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные 

мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции); 

- определение состава и характеристики УУД; 

- выявление в содержании предметных областей УУД и определение условий их формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 

- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Формирование УУД реализуется в ходе изучения системы учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного 



содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования УУД. 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий 

(процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); развитие знаково-

символических действий - замещения, моделирования и преобразования модели - с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и речевых возможностей каждого 

обучающегося с ТНР. 

Литературное чтение. Формирование всех видов УУД: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и речевых 

возможностей каждого обучающегося с ТНР. 

Математика. Развитие познавательных УУД, в первую очередь логических и 

алгоритмических; формирование учебных действий планирования последовательности шагов при 

решении задач; различение способа и результата действия; использование знаково-символических 

средств моделирования математической ситуации; формирование общего приема решения задач 

как УУД - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и речевых 

возможностей каждого обучающегося с ТНР. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к 

игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, 

инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Труд (труд (технология)). Становится опорным предметом для формирования системы УУД 

в начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и 

ставить задачи, добиваться достижения результата) - с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и речевых возможностей каждого обучающегося с ТНР. 

 

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 отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (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 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим 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 универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой 

образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

 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 

взаимодействия; 



 успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной 

школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС 

НОО выделяются шесть групп операций: 

 принимать и удерживать учебную задачу; 

 планировать её решение; 

 контролировать полученный результат деятельности; 

 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

 предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

 корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной составляющей 

регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной деятельности, к 

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции.  

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения определенного 

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 приоритеты учебных 

предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании. 

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

предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщенное видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

Например, "наблюдать - значит...", "сравнение - это...", "контролировать - значит..." и другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 



Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

электронных образовательных и информационных ресурсов информационно-

телекомуникационной сети "Интернет", исследовательская, творческая деятельность, в том числе 

с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет отказаться 

от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным 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 таких условиях 

изучения учебных предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и 

память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая 

и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных 

банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, 

бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно предоставить ученику в условиях образовательной организации (объекты 

природы, художественные 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 рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном 

содержании. 

Эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным предметам, 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 

состав 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 

алгоритма: построение последовательности 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 обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

 выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса 

деятельности; 

 развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 



Описанная труд (технология) обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных 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; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения 

обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 

представления объектов, явлений) - 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 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) 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, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

учителем итогов работы. 

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

явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение 

наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращенная сжатая 

формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. 

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 возможна 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 

четкое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщенной 

характеристики 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 контрольно-оценочной деятельности 

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

педагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе "Содержание обучения", которое строится по классам. В каждом 

классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания всех групп УУД 

по каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах определен 

пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются 

признаки универсальности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в разделе 

"Планируемые результаты обучения". Познавательные УУД включают перечень базовых 

логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 



связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД 

включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел 

"Совместная деятельность" интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, 

необходимые для успешной совместной деятельности. 

 

План разработки и реализации программы формирования УУД 

Мероприятие Тема/цель Участники Сроки Результат 

Создание 

рабочей 

группы 

Разработка и реализация 

программы формирования 

УУД 

Руководители 

методических 

объединений 

учителей-

предметников

, педагог-

психолог, 

заведующий 

библиотекой 

Май 2024 Разработка 

программы 

Изучение  

программ по 

учебным 

предметам, 

выделение 

взаимосвязи 

УУД с 

содержанием 

учебных 

предметов 

Разработка раздела «Описание 

взаимосвязи универсальных 

учебных действий с 

содержанием учебных 

предметов» 

Рабочая 

группа 

Май 2024-

май 2025 

Рабочие 

материалы для 

учителей    

Методическое 

совещание 

«Система 

оценки 

деятельности 

образовательн

ой 

организации 

по 

формированию 

и развитию 

универсальных 

учебных 

действий у 

обучающихся» 

Разработка системы оценки 

деятельности образовательной 

организации по формированию 

и развитию универсальных 

учебных действий у 

обучающихся, 

разработка методики и 

инструментария мониторинга 

успешности освоения и 

применения обучающимися 

универсальных учебных 

действий 

Рабочая 

группа  

Май 2024-

май 2025 

Разработка 

раздела ООП 

«Особенности 

оценки 

метапредметны

х результатов»  

Методическое 

совещание 

«Деятельность 

обучающихся 

по овладению 

УУД» 

Определение этапов и форм 

постепенного усложнения 

деятельности по овладению 

УУД 

Педагогическ

ий коллектив 

Март 2024,  

далее 

периодичес

ки в 

течение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Работа по 

разделу 

«Основные 

виды 

деятельности 

обучающихся» 

тематического 

планирования 

рабочих 

программ  

Методическое 

совещание 

Разработка общего алгоритма 

(технологической схемы) 

Педагогическ

ий коллектив 

Август 

2024, далее 

Методические 

рекомендации 



«Современный 

урок» 

урока, имеющего два целевых 

фокуса: предметный и 

метапредметный, 

разработка основных подходов 

к конструированию задач на 

применение универсальных 

учебных действий 

периодичес

ки в 

течение 

всего срока 

реализации 

ООП 

по проведению 

урока. 

Методические 

рекомендации 

по выбору 

заданий для 

уроков, 

составлению 

заданий. 

Семинары для 

педагогов   

1. «Преемственность в плане 

развития УУД» Организация и 

проведение семинаров с 

учителями, работающими на 

уровне основного общего 

образования, в целях 

реализации принципа 

преемственности в плане 

развития УУД 

2. «Анализ и способы 

минимизации рисков развития 

УУД у учащихся» 

Педагогическ

ий коллектив 

В течение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Обмен опытом 

Индивидуальн

ые 

консультации 

с педагогами 

Консультации по проблемам, 

связанным с развитием 

универсальных учебных 

действий в образовательном 

процессе 

Руководители 

методических 

объединений 

В течение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Обмен опытом 

Работа с 

детьми 

Определение состава детей с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ, а 

также возможности построения 

их индивидуальных 

образовательных траекторий 

Педагогическ

ий коллектив 

В течение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Результаты на 

основе листов 

формирования 

УУД, 

корректировка 

в соответствии 

с 

потребностями 

Работа с 

родителями 

Организация 

разъяснительной/просветитель

ской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у 

учащихся 

Педагогическ

ий коллектив 

В течение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Родительские 

тематические 

собрания 

Отражение 

результатов 

работы по 

формированию 

УУД 

обучающихся 

Размещение на сайте ОО 

справок по результатам 

мониторинга формирования 

УУД, других материалов в 

соответствии с планами 

внутренней системы оценки 

качества образования 

Администрац

ия  
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2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонентом 

адаптированной основной образовательной программы образовательной организации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи и соответствует требованиям, предъявляемым в ФОП НОО. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ТНР определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 



особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Программа коррекционной работы вариативна по форме и по содержанию в зависимости от 

состава обучающихся с ТНР, региональной специфики и возможностей образовательной 

организации. 

Программа коррекционной работы уровня начального общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в 

разной степени у обучающихся с ТНР. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации. 

Структура программы коррекционной работы включает инвариантные коррекционно-

развивающие курсы "Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия", "Развитие 

речи", "Логоритмика", "Произношение" и возможность проведения дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию первичных и вторичных 

дефектов. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на период получения начального 

общего образования и включает следующие разделы: целевой, содержательный, 

организационный. 

Целевой раздел 

Цели и задачи коррекционной работы. 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с ТНР для успешного 

освоения адаптированной основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности обучающегося. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Программа коррекционной работы решает следующие задачи: 

           - определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы начального 

общего образования; 

           - определение оптимальных специальных условий для получения начального общего 

образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

           - разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ для обучающихся с ТНР, методов и приемов обучения, специального 

дидактического материала; 

          - реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР 

(в соответствии с рекомендациями ПМПК, ППк, ИПРА); 

          - реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

          - обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ТНР; 

         - осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и освоение ими 

АООП НОО;  

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 

с ТНР в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-медико-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей; 



мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении АООП НОО; 

корректировку коррекционных мероприятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников 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. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в физическом 

и/или психическом развитии обучающихся с ТНР. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика проблем, 

информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными 

принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном учреждении 

являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и 

рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

психолого–педагогический консилиум, который проводится в МАОУ СОШ №35 согласно 

утвержденного графика.  

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности – обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности  обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.  

Принцип вариативности  предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, 

техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 

по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ТНР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

 через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия 

ритмикой); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

Одним из условий успешной образовательно-коррекционной работы с обучающимися, 

имеющими тяжелые нарушения речи, является создание благоприятной речевой среды, что 

обеспечивается организацией и соблюдением единого речевого режима. 



Это предполагает создание индивидуализированной коррекционно-развивающей 

коммуникативно ориентированной среды в стенах образовательного учреждения и, по 

возможности, вне его. 

Речевой режим обеспечивается: 

           - образцовой речью окружающих (педагогических работников, администрации, 

сотрудников образовательной организации); 

           - созданием условий для речевого общения обучающихся с окружающими, 

целенаправленной организацией коммуникативных ситуаций; 

           - стимуляцией речевой активности обучающихся и активизацией их речевых возможностей; 

         - координацией речеязыкового материала, отрабатываемого в учебной и внеучебной работе 

(словарь, грамматические конструкции, модели текстов), в том числе при проведении режимных и 

организационных моментов; 

        - соблюдением единой системы требований к речи и речевому поведению обучающихся, 

постоянным доброжелательным и тактичным вниманием к качеству речи. 

Индивидуализация речевого режима предполагает: 

        - осведомленность педагогических работников о речевых возможностях обучающегося, их 

готовность к оказанию необходимой помощи (дать необходимый речевой образец, подсказать 

необходимые речевые действия); 

        - индивидуализацию выполняемых обучающимся вербализованных заданий в соответствии со 

структурой нарушения речи, степенью его проявления, а также изученным программным 

материалом; 

       - проведение специальной работы при подготовке к устным публичным выступлениям, 

включающей отработку текстов в смысловом и произносительном планах, а также формирование 

мотивации к публичной речи с учетом личностных особенностей обучающегося. 

Для полноценного соблюдения речевого режима важно обеспечить полноценное 

взаимодействие учителей-логопедов, педагогических работников, работающих с обучающимся, а 

также поддерживать заинтересованность родителей (законных представителей) в создании 

благоприятной речевой среды дома. 

Коррекционная работа запланирована во всех организационных формах деятельности 

МАОУ СОШ 35: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

педагогический работник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими обучающимися осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов. 

Содержательный раздел 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными особенностями развития и здоровья, обучающихся с ТНР с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП НОО.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

 развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

 развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 



2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя реализацию следующих обязательных 

коррекционных  курсов:  

Произношение -1 (1дополнительный) класс; 

Развитие речи-1-4 класс 

Логопедическая ритмика -1-4 класс; 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 1-4 класс. 

Другие коррекционно – развивающие занятия определяются школой, в зависимости от 

психофизических возможностей детей. 

 Дополнительные коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной или подгрупповой форме. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий также 

может возникнуть в следующих случаях: 

необходимость дополнительно психолого-педагогического сопровождения после 

длительной болезни или медицинской реабилитации, 

низкая динамика формирования речеязыковых и коммуникативных компетенций или их 

распад, обусловленные наличием органической патологии, 

зачисление обучающегося с ТНР в течение учебного года, 

недостаточная активность когнитивно-познавательной деятельности, и в других ситуациях, 

требующих дополнительной, в том числе, индивидуально ориентированной коррекционно-

развивающей помощи. 

            3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении  АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР. 

Консультативная работа включает: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной программы. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ТНР, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  

компетентности; 

 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ТНР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В 

случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ТНР направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

Механизмы реализации программы 



Программа коррекционной работы на этапе начального общего образования реализуется 

школой совместно с другими образовательными и иными организациями (ГПМПК, ДДТ и др.), а 

также самостоятельно.  

Привлечение внешних ресурсов осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья адаптированной основной программы 

начального общего образования.  

Формы работы специалистов ППк: 

 Профилактические и просветительские беседы. 

 Индивидуальные и групповые занятия с элементами тренинга, ролевые игры. 

 Консультирование участников образовательного процесса. 

 Наблюдение за детьми на уроках и во внеурочное время. 

 Диагностические исследования. 

 Выпуск буклетов, памяток, информационных листов.   

 Оформление информационных страничек на школьном сайте. 

Направления 

взаимодействия 

Цели взаимодействия Участники 

взаимодействия 

Социально-психолого-

педагогическое 

Оказание квалифицированной 

социальной, психологической и 

педагогической помощи детям с 

ТНР и их родителям, создание 

условий для успешной социальной 

адаптации. 

Социальная защита, 

муниципальные 

административные 

структуры, муниципальное 

бюджетное учреждение 

центр профилактики и 

социальной адаптации 

«Семья». 

Медико-социальное 

 

Оказание квалифицированной 

медико-социальной помощи детям 

с ТНР и их родителям, помощь в 

профилактике здорового образа 

жизни 

Городской центр 

медицинской 

профилактики, 

муниципальное бюджетное 

учреждение центр 

профилактики и социальной 

адаптации «Семья», 

социальная защита, 

муниципальные 

административные 

структуры. 

Культурно-досуговое Создание условий для организации 

досуга и отдыха детей с ТНР и их 

родителей. 

Социальная защита, общее 

и дополнительное 

образование, ДДТ, 

муниципальные 

административные 

структуры. 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Создание условий для проведения 

социальной реабилитации детей 

средствами физической культуры и 

спорта. 

Социальная защита, общее 

и дополнительное 

образование, городской 

центр медицинской 

профилактики 

муниципальные 

медицинские учреждения 

муниципальные 

административные 

структуры. 

Предпрофессиональная 

ориентация и 

адаптация 

Создание условий для проведения 

предпрофессиональной ориентации 

социально-трудовой и 

профессиональной реабилитации 

Социальная защита, 

муниципальные 

медицинские учреждения, 

муниципальные 



Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Коррекционная работа в учебной урочной деятельности при освоении содержания 

адаптированной основной образовательной программы. На уроках учитель-предметник ставит и 

решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирает и 

адаптирует с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляет с помощью специальных методов и 

приемов. 

Коррекционная работа осуществляется учителями, педагогами-психологами и учителями-

логопедами в рамках внеурочной деятельности, реализуя коррекционно-развивающий компонент. 

Организационный раздел 

Обеспечение специальных педагогических условий для обучающихся с ТНР 

через коррекционно-развивающую область планов внеурочной деятельности 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителями, учителями-логопедами и 

педагогами-психологами на основе составленных рабочих программ коррекционно-развивающих 

занятий «Развитие речи», «Произношение», «Логопедическая ритмика», «Психокоррекционные 

занятия».  

курс  1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

 Произношение 1    

Логопедическая  ритмика 1 1 1 1 

Развитие речи 2 2 2 2 

Индивидуальные и подгрупповые 
занятия 

2 
2 2 2 

Психокоррекционые занятия 1 1 1 1 

ИТОГО 7 6 6 6 

 

Для развития потенциала обучающихся с ТНР специалистами и педагогами с участием их 

родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты. При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами (план обследования детей с ТНР - в 

протоколе динамического наблюдения обучающегося с ТНР диагностика педагога-психолога 

сформированности основных навыков, познавательной деятельности, знаний и навыков по 

программному материалу, которая проводится три раза в год и заполняется педагогом-

психологом, учителем-логопедом  и классным руководителем. 

Обсуждения проводятся на заседаниях ППк и школы.  

Механизм реализации коррекционной программы раскрывается в взаимодействии разных 

педагогов (учителя, классный руководитель, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования и др.) и специалистов (педагог-психолог, медицинский работник) внутри школы в 

административные 

структуры. 

Связь с родительской 

общественностью 

Создание условий для 

формирования позитивного 

общественного мнения в 

поддержку оказания помощи детям 

с ТНР и их родителям 

Социальная защита, общее 

и дополнительное 

образование, 

муниципальное бюджетное 

учреждение центр 

профилактики и социальной 

адаптации «Семья», 

муниципальные 

медицинские учреждения, 

муниципальные 

административные 

структуры. 



сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Еще один механизм реализации коррекционной работы это - социальное партнерство. Оно 

предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества).  

Социальное партнерство включает:  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ТНР;  

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ТНР;  

- сотрудничество с родительской общественностью.  

Социальными партерами МАОУ СОШ № 35 г. Томска являются: 

 КДН; 

 ОДН ОП  УМВД России по Кировскому району г. Томска; 

 Центр медицинской профилактики 

 В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются 

– динамика индивидуальных достижений обучающихся с ТНР по освоению предметных 

программ; 

– создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

– увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

– сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики обучающихся с ТНР  на разных этапах обучения; 

– количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

ТНР. 

 



  

 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовка  рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления деятельности) 

Ожидаемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Медицинская диагностика 

Определить состояние физического и 

психического здоровья детей. 

 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья детей. 

 

Изучение истории развития ребенка, 

беседа с родителями, медицинские 

осмотры,  

наблюдение классного руководителя, 

анализ работ обучающихся 

Мед.осмотры по 

плану 

мед.учреждений 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика для выявления 

группы «риска» 

Создание банка данных  обучающихся, 

нуждающихся в специализированной 

помощи. 

Формирование характеристики 

образовательной ситуации в ОУ 

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое обследование; 

анкетирование родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь 

Углубленная  диагностика детей с ТНР 

 

Получение объективных сведений об 

обучающемся на основании 

диагностической информации специалистов 

разного профиля, создание диагностических 

«портретов» детей 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических 

документов специалистами (Речевой 

карты, протокола обследования)  

Сентябрь; по 

мере 

поступления 

обучающихся с 

ТНР 

Проанализировать причины возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявить резервные возможности 

Составление рабочих программ 

коррекционной направленности, 

соответствующие выявленному уровню 

развития обучающегося. 

Разработка рабочих программ 

коррекционной направленности 

сентябрь 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень организованности 

ребенка, особенности эмоционально-

волевой  и личностной сферы; уровень 

знаний по предметам 

 

 

 

Получение объективной информации об 

организованности ребенка, умении учиться, 

особенностях личности, уровне знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений в поведении 

(гиперактивность, замкнутость, обидчивость 

и т.д.)  

Анкетирование, наблюдение во время 

занятий, беседа с родителями. 

Составление характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 



  

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи (направления) 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

 

Виды и формы деятельности, мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ТНР 

Планы, программы 

 

Разработать  рабочие программы по учебным 

предметам для обучающихся с ТНР. 

Ведение документации по организации 

специальных педагогических условий для 

обучающихся с ТНР.  

Осуществление педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

Сентябрь, январь, 

май 

Учитель, классный 

руководитель.  

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей с 

ТНР 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

1.Формирование групп для коррекционной 

работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Составление рабочих программ коррекционно-

развивающих занятий.  

4. Проведение коррекционных занятий. 

5. Отслеживание динамики развития ребенка 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь, январь, 

май 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 

ТНР 

 

 

 Разработка  рекомендаций для педагогов, 

учителя, и родителей по работе с детьми с ТНР. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс . 

Организация  и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических образовательных 

программ (например, «Все цвета кроме черного» 

и другие). 

 

В течение года 

Врач-педиатр, 

педагог-психолог, 

учителя.  

 

 

 



  

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Ожидаемые результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки (периодичность в 

течение года) 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

По отдельному плану-

графику 

Специалисты ППк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

ЗУР 

ЗНМР 

ЗВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

По отдельному плану-

графику 

Специалисты ППк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

ЗУР 

ЗНМР 

ЗВР 

Консультирование 

родителей по  вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

По отдельному плану-

графику 

Специалисты ППк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

ЗУР 

ЗНМР 

ЗВР 

 



  

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса 

Задачи (направления) 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Сроки (периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам  

Организация работы  

семинаров, тренингов, 

Клуба и др. по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные мероприятия По отдельному плану-

графику 

Специалисты ППк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

ЗУР 

ЗНМР 

ЗВР 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам инклюзивного 

образования  

Информационные мероприятия  По отдельному плану-

графику 

 

 

 

 

  

Специалисты ППк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

ЗУР 

ЗНМР 

ЗВР 



 

2.4. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.2) 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов 

деятельности, применяемых в рамках как образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях; формирование основ гражданской идентичности 

личности, ее ценностно-смысловой сферы; развитие умения учиться. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 

- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к 

осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного 

содержания; 

- реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 

- создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

- целостность развития личности обучающегося. 

Задачи программы: 

- установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с ТНР; 

- овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности; 

- формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные 

мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции); 

- определение состава и характеристики УУД; 

- выявление в содержании предметных областей УУД и определение условий их 

формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 

- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Формирование УУД реализуется в ходе изучения системы учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования УУД. 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); 

развитие знаково-символических действий - замещения, моделирования и преобразования 

модели - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и речевых 

возможностей каждого обучающегося с ТНР. 

Литературное чтение. Формирование всех видов УУД: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и речевых возможностей каждого обучающегося с ТНР. 

Математика. Развитие познавательных УУД, в первую очередь логических и 

алгоритмических; формирование учебных действий планирования последовательности 

шагов при решении задач; различение способа и результата действия; использование 

знаково-символических средств моделирования математической ситуации; формирование 

общего приема решения задач как УУД - с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и речевых возможностей каждого обучающегося с ТНР. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к 

игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, 

инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Труд (труд (технология)). Становится опорным предметом для формирования 

системы УУД в начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение 
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распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата) - с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и речевых возможностей 

каждого обучающегося с ТНР. 

 

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 отображения реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (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 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим 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 универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС 

НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

 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 взаимодействия; 

 успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и 

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, 

умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

 принимать и удерживать учебную задачу; 

 планировать её решение; 

 контролировать полученный результат деятельности; 

 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 
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 предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

 корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной 

составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/ совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

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

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции.  

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

учебному предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определенного 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 приоритеты 

учебных предметов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его 

независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщенное видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 

конкретное содержание. Например, "наблюдать - значит...", "сравнение - это...", 

"контролировать - значит..." и другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием электронных образовательных и информационных ресурсов 

информационно-телекомуникационной сети "Интернет", исследовательская, творческая 

деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или 

процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 

котором главным 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 таких условиях изучения учебных предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 
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востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и 

память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты 

(учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно предоставить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные 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 рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. 

Эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным 

предметам, универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав 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 алгоритма: построение 

последовательности 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 обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

 выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса 

деятельности; 

 развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с 

соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся 

своих ошибок. 

Описанная труд (технология) обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных 

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; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения 

мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный 
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только в условиях экранного представления объектов, явлений) - 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 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) 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, которые подлежат классификации (типизации), для 

сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с 

целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

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

явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и 

определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); 

игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращенная 

сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых 

предметов. 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 возможна 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 четкое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность 

обобщенной характеристики 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 контрольно-оценочной 

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

деятельности. В задачу педагогического работника входит проанализировать вместе с 

обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе "Содержание обучения", которое строится по классам. В 

каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания 

всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 

2 классах определен пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго 

года обучения появляются признаки универсальности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в 

разделе "Планируемые результаты обучения". Познавательные УУД включают перечень 

базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 
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самооценки. Отдельный раздел "Совместная деятельность" интегрирует коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

 

План разработки и реализации программы формирования УУД 

Мероприяти

е 

Тема/цель Участники Сроки Результат 

Создание 

рабочей 

группы 

Разработка и реализация 

программы формирования 

УУД 

Руководител

и 

методически

х 

объединений 

учителей-

предметнико

в, педагог-

психолог, 

заведующий 

библиотекой 

Май 2024 Разработка 

программы 

Изучение  

программ по 

учебным 

предметам, 

выделение 

взаимосвязи 

УУД с 

содержанием 

учебных 

предметов 

Разработка раздела 

«Описание взаимосвязи 

универсальных учебных 

действий с содержанием 

учебных предметов» 

Рабочая 

группа 

Май 2024-

май 2025 

Рабочие 

материалы 

для учителей    

Методическое 

совещание 

«Система 

оценки 

деятельности 

образовательн

ой 

организации 

по 

формировани

ю и развитию 

универсальны

х учебных 

действий у 

обучающихся

» 

Разработка системы оценки 

деятельности 

образовательной 

организации по 

формированию и развитию 

универсальных учебных 

действий у обучающихся, 

разработка методики и 

инструментария 

мониторинга успешности 

освоения и применения 

обучающимися 

универсальных учебных 

действий 

Рабочая 

группа  

Май 2024-

май 2025 

Разработка 

раздела ООП 

«Особенности 

оценки 

метапредметн

ых 

результатов»  

Методическое 

совещание 

«Деятельност

ь 

обучающихся 

по овладению 

УУД» 

Определение этапов и форм 

постепенного усложнения 

деятельности по овладению 

УУД 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Март 2024,  

далее 

периодичес

ки в 

течение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Работа по 

разделу 

«Основные 

виды 

деятельности 

обучающихся

» 

тематического 

планирования 

рабочих 
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программ  

Методическое 

совещание 

«Современны

й урок» 

Разработка общего 

алгоритма (технологической 

схемы) урока, имеющего два 

целевых фокуса: предметный 

и метапредметный, 

разработка основных 

подходов к конструированию 

задач на применение 

универсальных учебных 

действий 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Август 

2024, далее 

периодичес

ки в 

течение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Методические 

рекомендации 

по 

проведению 

урока. 

Методические 

рекомендации 

по выбору 

заданий для 

уроков, 

составлению 

заданий. 

Семинары для 

педагогов   

1. «Преемственность в плане 

развития УУД» Организация 

и проведение семинаров с 

учителями, работающими на 

уровне основного общего 

образования, в целях 

реализации принципа 

преемственности в плане 

развития УУД 

2. «Анализ и способы 

минимизации рисков 

развития УУД у учащихся» 

Педагогичес

кий 

коллектив 

В течение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Обмен 

опытом 

Индивидуаль

ные 

консультации 

с педагогами 

Консультации по проблемам, 

связанным с развитием 

универсальных учебных 

действий в образовательном 

процессе 

Руководител

и 

методически

х 

объединений 

В течение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Обмен 

опытом 

Работа с 

детьми 

Определение состава детей с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе 

лиц, проявивших 

выдающиеся способности, 

детей с ОВЗ, а также 

возможности построения их 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

Педагогичес

кий 

коллектив 

В течение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Результаты на 

основе листов 

формирования 

УУД, 

корректировк

а в 

соответствии 

с 

потребностям

и 

Работа с 

родителями 

Организация 

разъяснительной/просветите

льской работы с родителями 

по проблемам развития УУД 

у учащихся 

Педагогичес

кий 

коллектив 

В течение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Родительские 

тематические 

собрания 

Отражение 

результатов 

работы по 

формировани

ю УУД 

обучающихся 

Размещение на сайте ОО 

справок по результатам 

мониторинга формирования 

УУД, других материалов в 

соответствии с планами 

внутренней системы оценки 

качества образования 

Администра

ция  

В течение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Информирова

ние 

общественнос

ти 

 

 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.2) 

 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР (далее – 

учебный план) является нормативным документом, определяющим структуру и 

содержание учебно-воспитательного процесса, реализует обязательную и доступную 

нагрузку в рамках недельного количества часов в каждом классе. 

Учебный план МАОУ СОШ №35 г.Томска соответствует законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебным планом определён перечень предметной, коррекционно-развивающей 

областей и внеурочной деятельности, объём учебного времени, максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся по ступеням начального общего образования. 

Учебный план обеспечивает реализацию предметного содержания основной 

образовательной программы, создает основу для расписания занятий. Он  также 

обеспечивает преподавание и изучение государственно языка Российской Федерации; 

возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации;  а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение по классам (годам) 

обучения. В учебный план НОО на 2024-2025 учебный год на основании добровольного 

выбора родителями (законными представителями) учеников внесен для изучения 

русский язык как родной с расширением учебного материала вопросами региональной и 

краеведческой направленности. Другие языки из числа языков народов Российской 

Федерации для изучения не выбраны. 

Образовательные программы начального общего образования реализуются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно 

  Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

    Федеральным учебным планом определен перечень предметной, коррекционно 

развивающей областей и внеурочной деятельности, объем учебного времени, 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования 

обучающихся с ТНР: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного 

общего образования, их приобщение к информационным труд (технология)м; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

профилактика и коррекция речеязыковых расстройств; 

формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые 

должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП НОО, содержит перечень учебных 



 

предметов, предусмотренных действующим ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и учебное 

время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

     Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для обучающихся 

с ТНР I отделения, обязательной частью учебного плана не предусматриваются часы на 

изучение учебного предмета "Иностранный язык". Обучение иностранному языку 

возможно на факультативных занятиях с обучающимися, речевые и психические 

возможности которых позволяют овладеть основами данного предмета. Изучение 

иностранного языка должно обеспечить подготовку обучающихся для продолжения 

образования на следующем уровне, развитие учебных и специальных умений, а также 

приобретение социокультурной осведомленности в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Для изучения 

иностранного языка возможно использовать и часы внеурочной деятельности. 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет "Основы религиозных 

культур и светской этики", 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью данного учебного 

предмета является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций народов России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета "Основы религиозных 

культур и светской этики", осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей (законных представителей). На основании произведенного 

выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в 

каждой группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся нескольких 

классов или формирование учебных групп из обучающихся нескольких образовательных 

организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных 

отношений и включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-

развивающую область. 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

     Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности и включает следующие коррекционные курсы: 

"Логопедическая ритмика", "Развитие речи", "Произношение". В структуру 

коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, когнитивных, 

коммуникативных и творческих способностей обучающихся. Индивидуальные 

логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 минут. Частота 

посещений индивидуальных занятий обучающимися - не менее 3 раз в неделю. 

Подгрупповые логопедические занятия с 2 - 4 обучающимися составляют 20 - 25 минут. 

Частота посещений подгрупповых логопедических занятий - не менее 2 раз в неделю. 

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом, 

психическом и (или) физическом развитии; 



 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе 

этнокультурные. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую 

учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области 

осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество 

часов на коррекционно-образовательную область должно быть не менее 5 часов в 

неделю в течение всего срока обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических 

требований). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие 

курсы 

указано на одного обучающегося. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, 

составляет 

не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-

образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 

образования) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Продолжительность учебного года в 1-м дополнительном и 1-м классах составляет 33 

недели, во 2 - 4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1-м дополнительном и 1-м классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока и распределение учебной нагрузки в течение учебного дня и 

учебной недели должны соответствовать Гигиеническим нормативам и Санитарно-

эпидемиологическими требованиям. Обучение в 1-м дополнительном и 1-м классах 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Вся образовательная и воспитательная деятельность должна быть построена таким 

образом, чтобы на всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по 

коррекции (или) профилактике нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, 

обеспечивая тесную связь содержания образования с его развивающей направленностью. 

Учебные планы обеспечивают, в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской 

Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливают 

количество занятий, отводимых на их изучение, по годам обучения. 

 

Учебный  план (недельный) 

АООП НОО (вариант 5.1) 

на 2024-2025 учебный год с пятидневной учебной неделей 

 

 

Предметные области Учебные предметы классы /количество часов 

 в неделю 

Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и Русский язык 5 5 5 5 20 



 

литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Труд (технология) Труд (труд (технология)) 1 1 1 1 4 

Физическая культура 

Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 0 3 

Физическая культура (адаптивная физическая культура) 

(для реализации модулей в рамках РП «Физическая 

культура» «Мини-футбол» (ФП «Футбол в школе») / 

«Городошный спорт» ) 

1 1 1 -  

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Характеристика условий реализации общесистемных требований 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы 

начального общего образования является создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в 

образовательной организации для участников образовательных отношений созданы 

условия, обеспечивающие возможности 

 достижение планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том 

числе обучающимися с ОВЗ; 

  развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

  формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации 

в мире профессий; 

  формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

  индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

  участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

  включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 

среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской 



 

Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

  формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

  формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

  использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

  обновление содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных 

и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

  эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

  эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ основного 

общего образования. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Для обеспечения реализации программы начального общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

  укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

  уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для ее разработки и реализации; 

  непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, 

имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов 

о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 



 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами 

аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 

 Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся.  

Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации отражен в списке сотрудников. Список составляется с 

указанием документов об образовании (профессиональной переподготовке), а также с 

указанием квалификационной категории/аттестации на соответствие занимаемой 

должности и сведений повышения квалификации. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается: 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их 

родителями (законными представителями);  

– использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих;  

– участие в методической и научной работе;  

– распространение передового педагогического опыта;  

– повышение уровня профессионального мастерства;  

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся;  

– руководство проектной деятельностью обучающихся;  

– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 



 

Квалификация педагогических работников МАОУ СОШ № 35 г. Томска отражает:  

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения;  

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;  

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;  

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника сформированы основные компетенции, необходимые 

для реализации требований ФГОС НОО и успешного достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том числе 

умения:  

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся;  

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий;  

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы;  

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-

ресурсы;  

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки 

способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом 



 

Непрерывность профессионального развития работников МАОУ СОШ №35 г. 

Томска, реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. . В 

целях повышения квалификации педагогов МАОУ СОШ № 35 сотрудничает с 

ТОИПКРО, ОГБУ РЦРО, ГПУ, ТГУ, инновационными образовательными учреждениями 

и другими имеющими соответствующую лицензию образовательными учреждениями 

общего, профессионального и дополнительного образования, предусматривающими, в 

том числе, дистанционные образовательные услуги 

Формами повышения квалификации являются:  

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

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. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности МАОУ СОШ № 35 г. Томска к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО.  

Основные мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС 

НОО; 

– конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС 

НОО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда; 



 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие. Методическая тема педагогического сотрудника отражается в плане 

саморазвития педагога (профессионального развития) 

 

Характеристика условий реализации требований к психолого-педагогическим, 

кадровым и финансовым условиям 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, в 

частности: 

 обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального образования, основного общего и среднего общего образования; 

 способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям организации с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В МАОУ СОШ №35 г. Томска психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы начального общего образования осуществляется 

квалифицированным специалистами( педагогами- психологами, логопедами) 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:  

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 



 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

—поддержка детских объединений; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации (при выявлении); 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных, 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

—родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, 

групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Все мероприятия по психолого-педагогической поддержке с указанием форм 

проведения, сроков прописаны в плане работы педагога-психолога на учебный год.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 

учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ начального  общего 



 

образования, в том числе адаптированных, осуществляются в соответствии с общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для 

лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включает: 6 расходы на оплату труда 

работников, участвующих в разработке и реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

  расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

  прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при этом 

принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств в 

бюджете организации — структуре норматива затрат на реализацию образовательной 

программы начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 



 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами МАОУ СОШ № 35 г. Томска . В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы начального  общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

  соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного 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 

правовыми актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 



 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности; 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в школе широкого спектра программ 

внеурочной деятельности 

Характеристика условий реализации требований к материально-

техническому, учебно-методическому обеспечению 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. Основными 

компонентами ИОС образовательной организации являются: 

  учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке реализации основной 

образовательной программы основного общего образования), из расчета не 

менее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося; 

  фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

  учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

  информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в 

установленом порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ 

обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного 

кинематографа; 

  информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

  технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

  программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

  служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного 

процесса возможность: 



 

  достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, 

в том числе адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 

  развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, 

практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

  формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

  формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

  индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

  включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в 

том числе в качестве волонтеров; 

  формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

  формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

  использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся; 

  обновления содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

  эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

  эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

  доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах посредством сайта (портала) образовательной организации: 

http://school35.tomsk.ru/specrazdel ; 

  формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 

числе его работ и оценок за эти работы; 

http://school35.tomsk.ru/specrazdel


 

  фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

основного общего образования; 

  проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством 

Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

  поиск и получение информации в локальной сети организации и 

Глобальной сети — Интернете в соответствии с учебной задачей; 

  обработку информации для выступления с аудио-, видеои графическим 

сопровождением; 

  размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

  выпуск школьных печатных изданий,  

  участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, 

представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы начального общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне 

ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечено 

соответствующими средствами ИКТ и работниками, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации7. Информационно-

образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

МАОУ СОШ № 35 состоит из одного трехэтажного здания.  Находится на двух 

земельных участках общей площадью 9536 м.кв (с учетом спортивной площадки). На 

территории школы выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, хозяйственная, 

парковая, игровая. В физкультурно-спортивной зоне расположена 1 универсальная, 

спортивная площадка с ограждением, 2 спортивных зала. Физкультурно-спортивная зона 

предназначена для выполнения учебных программ по физическому воспитанию, секционных 

спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. На спортивной площадке расположены 

баскетбольные кольца, футбольные ворота, игровые комплексы, турники. Въезд и входы на 

участок, проезды асфальтированы, обустроены, калитками и воротами, территория школы 

огорожена. 

Здания школы сдано в эксплуатацию в 1963 году, капитальный ремонт проводился в 

2013 году, общая площадь здания 4690 м.кв. Здание обеспечено центральным отоплением, 

электричеством, горячим и холодным водоснабжением и водоотведением. Все школьные 
                                                             
 



 

помещения имеют естественное освещение, кроме кладовых и подсобных помещений, 

учебные помещения имеют боковое левостороннее естественное освещение. Искусственное 

освещение люминесцентное. Имеются 2 гардероба (57,2) на первом этаже здания, оснащенные 

вешалками для одежды. 

Для осуществление учебного и воспитательного процессов, а так же для нормального 

функционирования учреждения в школе имеются учебно-лабораторные, административные, 

вспомогательные помещения.  

Учебные кабинеты  обеспечены необходимым оборудованием и объектами для 

проведения практических занятий при организации  процесса по программам всех 

образовательных областей в строгом соответствии стандартам  образования 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

  возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

  безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

  соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических 

правил и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны 

труда, современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта 

зданий и сооружений, благоустройства территории  

  возможность для беспрепятственного доступа всех участников 

образовательного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 

г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

  перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 

465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых 

для реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 



 

  участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

  входная зона; 

  учебные кабинеты, мастерские, для организации учебного процесса; 

  лаборантские помещения; 

  библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом; 

 спортивные сооружения (2 зала, спортивная площадка); 

  пищевой блок; 

  административные помещения; 

  гардеробы; 

  санитарные узлы (туалеты); 

  помещения для хранения уборочного инвентаря.  

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

  основного общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 

  организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 

  размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов 

мебели, в том числе специализированной, и учебного оборудования, 

отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 

предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских,) входят: 

  учебные кабинеты русского языка и литературы; 

  учебные кабинеты иностранного языка;  

 учебный кабинет истории и обществознания; 

 учебный кабинет физики; 

  учебный кабинет химии; 

 учебный кабинет математики; 

  учебный кабинет информатики; 

  учебный кабинет (мастерская) технологии; 

  учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

  рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения; 

  рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

  пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

  демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

  школьная мебель; 

  технические средства; 

  лабораторно-технологическое оборудование; 

  фонд дополнительной литературы; 

  учебно-наглядные пособия; 

  учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

  доска классная; 

  стол учителя; 

  стул учителя (приставной); 



 

  кресло для учителя; 

  стол ученический (регулируемый по высоте); 

  стул ученический (регулируемый по высоте); 

  шкаф для хранения учебных пособий. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

  компьютер/ноутбук с периферией; 

  многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

  сетевой фильтр. 

В учебных кабинетах музыки, а также в помещениях для реализации программ по 

специальным предметам и коррекционно-развивающим курсам общеобразовательных 

программ начального общего образования предусматривается наличие 

специализированной мебели. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащён: 

  инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической 

культуре и спортивным играм; 

  стеллажами для спортивного инвентаря; 

  комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) 

включает: 

  стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

  стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и 

медиапособий, художественной литературы; 

  стол для выдачи учебных изданий; 

  шкаф для читательских формуляров; 

  картотеку; 

  столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, 

компьютерные); 

  стулья ученические; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, 

ноутбуки), копировально-множительная техника), обеспечивающие 

возможность доступа к электронной ИОС организации и использования 

электронных образовательных ресурсов участниками образовательного 

процесса. 

 

Перечень учебников и учебных пособий для реализации программы является 

Приложением  

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой 

(ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 



 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в 

сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую 

основную образовательную программу основного общего образования учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека может содержать фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 
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литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с основной образовательной программой основного общего образования 
Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах 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. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную 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 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием 

структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; 

разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 

конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В 

связи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены различные 

участники образовательных отношений.  

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) образовательной организации.  
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